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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в части
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегий
действий;  знаний  процессов  управления  проектом  на  всех  этапах  его  жизненного  цикла,
организации и руководства работой команды, в том числе выработки командной стратегии для
достижения поставленной цели; знаний по  определению и реализации приоритетов собственной
деятельности  и  способов  ее  совершенствования  на  основе  самооценки  с  последующим
применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по  решению
задач  профессиональной  деятельности  следующих  типов: организационно-управленческий,
консультационный и информационно-аналитический, проектный.

Задачи дисциплины:

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной системы, выявляя ее
составляющие и связи между ними;

2. сформировать  навыки разработки  вариантов  решения  проблемной  ситуации  на  основе
критического  анализа  источников  информации,  разработки  стратегии  действий  для
решения  проблемной  ситуации  в  виде  последовательности  шагов,  планируя  результат
каждого из них;

3. сформировать  знание  принципов  проектного  подхода  к  управлению,  формирования
проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки проекта, плана
его реализации;

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, корректировки
отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, уточняя зоны
ответственности участников проектной деятельности;

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и организации на ее
основе  отбора  членов  команды  для  достижения  поставленной  цели,  в  том  числе
посредством координации деятельности участников команды с учетом особенностей их
поведения, временных и прочих ограничений;

6. сформировать  навыки  организации  работы  команды  проекта,  в  том  числе  на  основе
коллегиальных  решений,  а  также  распределения  полномочий  и  делегирования
полномочий в соответствии с поставленными целями;

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной деятельности
и цели карьерного роста, а также определения образовательных потребностей и способов
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки;

8. сформировать  умение  встраивать  гибкую  профессиональную  траекторию,  с  учетом
накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка
труда и стратегии личного развития.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках  планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами
достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом.
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В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен демонстрировать  следующие
результаты:

Категория
компетенци

й (при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Универсальна
я компетенция

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий.

УК-1.1 Анализирует
проблемную  ситуацию  как
целостную систему,  выявляя  ее
составляющие  и  связи  между
ними.
УК-1.2 Разрабатывает
варианты  решения  проблемной
ситуации  на  основе
критического  анализа
источников информации.
УК-1.3 Вырабатывает
стратегию  действий  для
решения проблемной ситуации в
виде последовательности шагов,
планируя результат каждого из
них.

Знать:  методы  анализа
проблемной  ситуации  как
целостной  системы,  с
учетом  составляющих  ее
элементов  и  связей  между
ними.

Уметь: разрабатывает
варианты  решения
проблемной  ситуации  на
основе критического анализа
источников  информации;
вырабатывать  стратегию
действий  для  решения
проблемной ситуации в виде
последовательности  шагов,
планируя  результат
каждого из них.

Универсальна
я компетенция

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла.

УК-2.1 Понимает
принципы проектного подхода к
управлению,  демонстрирует
способность  управления
проектами.
УК-2.2 Формирует
проектную  задачу,
разрабатывает  концепцию,
критерии  и  показатели  оценки
проекта,  план  реализации
проекта.
УК-2.3 Осуществляет
мониторинг  хода  реализации
проекта,  корректирует
отклонения,  вносит
дополнительные  изменения  в
план  реализации  проекта,
уточняет  зоны
ответственности  участников
проекта.

Знать:  принципы
проектного  подхода  к
управлению.

Уметь:  формировать
проектную  задачу,
разрабатывать  концепцию,
критерии  и  показатели
оценки  проекта,  план  его
реализации,  а  также
осуществлять  мониторинг
хода  реализации  проекта,  с
корректировкой  возможных
отклонений.

Универсальна
я компетенция

УК-3.  Способен
организовывать  и
руководить  работой
команды,  вырабатывая
командную  стратегию
для  достижения
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает
стратегию командной работы и
на  ее  основе  организует  отбор
членов команды для достижения
поставленной цели.
УК-3.2 Координирует и
направляет  деятельность
участников  команды  на
достижение  поставленной цели
с  учетом  особенностей
поведения  ее  участников,
временных  и  прочих
ограничений.

Знать:  методы  отбора
участников  команды
проекта  и  разработки
стратегии  командной
работы  в  сфере  своей
профессиональной
деятельности.

Уметь:  координировать  и
направлять  деятельность
участников  команды  на
достижение  поставленной
цели  проекта  с  учетом
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УК-3.3 Организует
работу команды, в том числе на
основе коллегиальных решений, а
также  распределяет
полномочия  и  делегирует
полномочия  в  соответствии  с
поставленными целями.

особенностей  их  поведения,
временных  и  прочих
ограничений,  специфики
распределения полномочий.

Универсальна
я компетенция

УК-6. Способен
определять  и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности  и
способы  ее
совершенствования  на
основе самооценки

УК-6.1 Выбирает
приоритеты  собственной
профессиональной
деятельности и цели карьерного
роста.
УК-6.2 Определяет
образовательные  потребности
и  способы  совершенствования
собственной  деятельности  на
основе самооценки.
УК-6.3 Выстраивает
гибкую  профессиональную
траекторию,  с  учетом
накопленного  опыта
профессиональной
деятельности,  изменяющихся
требований  рынка  труда  и
стратегии личного развития.

Знать:  приоритеты
собственной
профессиональной
деятельности  и  цели
карьерного  роста;
образовательные
потребности  и  способы
совершенствования
собственной  деятельности
на основе самооценки

Уметь: выстраивать
гибкую  профессиональную
траекторию,  с  учетом
накопленного  опыта
профессиональной
деятельности,
изменяющихся  требований
рынка  труда  и  стратегии
личного развития.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Очная форма обучения (при наличии)

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 20 20

из них: в форме практической подготовки - -

Практические занятия 16 16

из них: в форме практической подготовки - -

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

Очно-заочная форма обучения (при наличии)
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

24 24

Лекционные занятия 16 16

из них: в форме практической подготовки - -

Практические занятия 8 8

из них: в форме практической подготовки - -

Самостоятельная работа обучающихся 39 39

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

Заочная форма обучения (при наличии)

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1 Курс 2
Сессия

1-2
Сессия

3-4
Сессия

1-2
Сессия

3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки - -

Практические занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки - -

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 
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н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4)

Раздел 1. Процедуры 
управления проектом на 
этапах его жизненного 
цикла.

36 32 4 4

Тема 1.1. Концептуальные 
основы разработки 
проекта. Ключевые фазы, 
методы и показатели 
эффективности.

18 16 2 2

Тема 1.2. Роль субъектов 
управленческой 
деятельности при 
разработке и реализации 
проекта.

18 16 2 2

Раздел 2. Основы 
управления программой 
и портфелем проектов.

32 28 4 4

Тема 2.1. Организационные
основы управления 
программой.

16 14 2 2

Тема 2.2. Процедуры 
управления портфелем 
проектов: сущность, 
основные этапы, 

16 14 2 2

8



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

оптимизация и 
эффективность.

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ  1.  ПРОЦЕДУРЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТОМ  НА  ЭТАПАХ  ЕГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  проекта  и  его  признаки.  Классификация  проектов,  ключевые  понятия  проектного
управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного менеджмента.
Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл проекта: понятие,
сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах жизненного цикла. 

Тема  1.1.  Концептуальные  основы  разработки  проекта.  Ключевые  фазы,  методы  и
показатели эффективности.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие проекта и его отличие от задачи,  рабочего задания.  Проект как объект управления в
органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов.
Жизненный цикл проекта:  понятие,  специфика работки,  закономерности.  Модели жизненного
цикла  проекта:  каскадная  модель,  итерационная  модель,  спиральная  модель,  инкрементная
модель. Их преимущества и недостатки.  Формирование проектного замысла. Концептуализация
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проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной
деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы
проведения экспертизы проекта.  Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности
проекта.  Контроль  исполнения  календарных  планов  проекта.  Контроль  стоимости  проекта.
Методы обеспечения и контроля качества.

Тема 1.2.  Роль  субъектов  управленческой  деятельности при разработке  и  реализации
проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания

Организационная  структура  управления  проектом,  принципы  построения  организационных
структур  управления  проектами,  факторы  выбора  организационных  структур  управления
проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры управления
проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная
структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица).
Проектные  структуры:  преимущества  и  недостатки.  Управление  человеческими  ресурсами
проекта.  Команды  проекты:  понятие  и  виды.  Концепция  развития  команды  проекта.  Гибкие
методы управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта.
Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и реализации
проекта.  Управление  конфликтами  в  проекте. Основы  управления  организационными
изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера проекта.
Понятие «проектный офис»,  типы проектных офисов,  функции проектного офиса,  разработка
концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного
офиса,  этапы  внедрения  проектного  офиса  в  современных  компаниях.  Проектные  офисы  в
органах власти: понятие, особенности, полномочия.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия:  Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые
фазы, методы и показатели эффективности. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание.

Темы расчетного практического задания:

1. Возьмите  за  основу  любую проектную  идею (например,  открытие  своего  бизнеса,  выпуск
нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, проекта
по  развитию  территории  муниципального  образования/региона  и  т.п.).  Предложите  для  нее
модель  жизненного  цикла.  Рассчитайте  количество  и  состав  фаз  жизненного  цикла  проекта.
Обоснуйте свой выбор.

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 
взять в таблице.
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3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве
шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу.

Перечень работ Единица
измерения

Стоимость всего Сроки
исполнения

Ограничения/допущения

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестирование
Рубежный контроль к разделу 1
(??)Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексной системной модели действий по достижению 
оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели – это …

(!)управление проектом
(?)управление портфелем проектов 
(?)управление программами

(??) Временной разрез, который охватывает весь жизненный цикл проекта и 
соответствует его организационно-экономическому уровню называется…

(?)оперативный
(?) тактический
(!) стратегический
(??)Современная концепция управления проектами заключается в…
(?)структуризации и развертывании целей, с последующим проектированием системы 

организации и мотивации достижения этих целей в рамках проекта
(?)разработке целостной системы материально-технического обеспечения проектов
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(!)создании, развитии и изменении деятельности организации, которая может быть 
представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение ее 
стратегических целей 

(??)1980-е годы ознаменовались:
(!)формированием системы управления проектами как сферы профессиональной 

деятельности
(?)дальнейшим развитием системного подхода к управлению проектами
(?)совершенствованием управления проектами с внедрением информационных технологий 

более высокого уровня
(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после …
(?)Фазы разработки концепции проекта
(!)Фазы планирования проекта
(?)Фазы оценки и экспертизы проекта
(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла проекта не требуют управления,

т.к. являются естественным отражением хода реализации проекта»
(?)да 
(!)нет
(??) Основные процессы управления проектами (макропроцессы) разбиваются на 6 

основных групп, реализующих различные функции управления: 
(!)процессы инициирования проекта
(?)процессы разработки концепции проекта
(?)процессы целеполагания
(!)процессы планирования
(!) процессы исполнения
(?)процессы организации проектной деятельности
(?)процессы координации проектной деятельности
(!)процессы анализа
(!)процессы управления
(!)процессы завершения.
(??) Гибридная организационная форма, в которой горизонтальная структура 

руководства проектом «накладывается» на нормальную функциональную иерархию – 
это…

(?)функциональная структура
(?)дивизиональная структура
(!)матричная структура
(??) … - это единый орган управления проектом, представляющий собой совокупность

сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе командного 
принципа организации взаимодействия.

(!)команда управления проектом
(?)команда проекта
(?)организационная команда
(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах на выбор структуры руководства

проектом
(!) да
(?) нет

12



РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И  ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЕКТОВ

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  закона  и  закономерности  в  науке.  Закон  синергии.  Закон  самосохранения  и

борьба организаций за  выживание.  Жизненно  важные интересы организации.  Закон  развития
деловых организаций.  Закон композиции и пропорциональности.  Закон информированности и
упорядоченности.  Закон  единства  анализа  и  синтеза.  Специфические  законы  организации.
Жизненные  циклы  развития  организации.  Понятие  кризиса,  виды  кризисов  в  организации.
Принципы антикризисного управления организацией.

Тема 2.1. Организационные основы управления программой.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие программы, ее отличие от проекта.  Особенности управление программой (на уровне
бизнес-структуры,  на  уровне  муниципального  образования/региона/государства). Модель
зрелости  управления  портфелями,  программами  и  проектами  (Р3М3). Стандарты  управления
программами.  Требования  к  управлению  программой.  Организация  управления  программой.
Процесс  инициации  программы.  Процессы  планирования  программы.  Процесс  контроля
выполнения программы и управления изменениями программы. Процесс завершения программы.
Национальные проекты и программы стратегического развития. 

Тема  2.2.  Процедуры  управления  портфелем  проектов:  сущность,  основные  этапы,
оптимизация и эффективность.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля проектов.
Цели управления  портфелем проектов.  Этапы управления  портфелем проектов.  Инструменты
управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления портфелем проектов.
Задачи портфельного управления проектами. Организационная структура управления портфелем
проектов.  Функциональная  структура  управления  портфелем  проектов.  Инвентаризации
портфеля  проектов.  Перегрузка  портфеля  проектами:  отбор  и  расстановка  приоритетов.
Оптимизации портфеля проектов. Балансировка портфеля проектов.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия:  Процедуры управления портфелем проектов:  сущность,
основные этапы, оптимизация и эффективность.

Форма практического задания: расчетное практическое задание.

Темы расчетного практического задания:

1. Взять  за  основу  любую  организацию/муниципальное  образование.  Определить
стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли бы
помочь  в  достижении  стратегических  задач  развития  организации/муниципального
образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в современных
условиях,  значимость  для  решения  стратегических  задач  и  пр.  Сформировать  рейтинг
проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В
портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. Рассмотреть влияние выбранного
портфеля  проектов  на  изменение  состояния  организации/муниципального  образования.
Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов.
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2. Рассчитайте  мультипликативный  эффект  от  поддержки  гражданских  культурных
инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются
создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев.

3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля проектов.
Рассчитайте  показатели,  которых  не  хватает,  чтобы  заполнить  таблицу.  На  основе
рассчитанных  данных  примите  решение:  1)  о  перспективах  данного  проекта  2)  о
целесообразности  использования  таких  инструментов  портфельного  управления,  как:
балансировка  портфеля,  максимизация  его  стоимости  и  пр.  Какие  действия  по
управлению портфелем проектов вы предпримите? 

Работа Плановые
затраты
(BCWS),

руб.

Освоенный
объем

(BCWP),
руб.

Фактические
затраты

(ACWP), руб.

Отклонение по
затратам

Отклонение по
расписанию

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб.

1 55 000 50 000 52 000

2 42 000 42 000 43 500

3 38 000 25 000 27 000

4 15 000 5 000 3 000

Всего

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – тестирование
Рубежное тестирование к разделу 2
(??) Результатом инвентаризации программ и проектов является…
(!)создание реестра проектов
(?)расстановка приоритетов 
(?)ранжирование проектов
(??)Процедуры управления проектом по традиционной методологии включают в себя:
(!)определение среды проекта
(!)формулирование проекта
(?)определение требований к проекту
(?)постановка чётких и достижимых целей

(??)Дата,  к  которой  событие  должно  наступить  согласно  обязательствам  перед
заказчиком или руководством организации - …

(?)позднейшая допустимая дата
(!)дата выполнения обязательств
(?)планируемая дата
(??)Проектная диагностика включает в себя…
(!)составление отчета с описанием основных компонентов бизнес-модели компании
(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, которая соответствует стратегии,

целям и задачам компании
(?)определяются необходимые методы и инструменты проектной деятельности
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(??) … – это число лет, необходимых для возмещения вложенных инвестиций
(?)период инвестирования
(?)период эксплуатации
(!)период окупаемости
(??)Расстановка и управление приоритетами проектов помогает…
(?)установить критерии, определяющие категории и размеры проектов
(?)установить и при необходимости пересматривать приоритеты программ и проектов
(!)выявить потенциальные конфликты с другими проектами

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1.  курс 1 сессии 3-4

Раздел 1. Процедуры 
управления проектом 
на этапах его 
жизненного цикла.

10 Подготовка реферата 

22 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2. Основы 
управления 
программой и 
портфелем проектов.

10 Подготовка реферата 

18 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

60

3.2. Задания для самостоятельной работы
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1
1. Ключевые понятия проектного управления.
2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти.
3. Особенности управления проектами в современных организациях.
4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач.
5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт.
6. Международные организации/ассоциации проектного управления.
7. Особенности жизненного цикла проекта.
8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта.
9. Фазы жизненного цикла проекта.
10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта.
11. Участники проекта.
12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав.
13. Роли членов команды проекта.
14. Системный подход в управлении проектами.
15. Постановка цели проекта.
16. Управление проектом в организации с функциональной структурой.
17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта.
18. Выбор формы организации проекта.
19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами.
20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутренние 

проекты).

Перечень тем рефератов к Разделу 1:
1. Проектный  подход  как  инструмент  повышения  эффективности  деятельности  органов

власти.
2. Роль проектов в развитии современных организаций.
3. Команда проекта и ее типы.
4. Методы проведения экспертизы проекта.
5. Процесс инициации проекта.
6. Процесс планирования содержания проекта
7. Процесс разработки расписания.
8. Процесс планирования бюджета проекта. 
9. Процесс планирования персонала проекта. 
10. Процесс планирования закупок в проекте, 
11. Процесс планирования рисков. 
12. Процесс планирования обмена информацией в проекте.
13. Процесс планирования управления изменениями в проекте.
14. Процесс организации исполнения проекта.
15. Процесс контроля исполнения проекта.
16. Процесс завершения проекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва :

Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Проектное  управление  в  органах  власти  :  учебник  для  вузов  /  Г.  М.  Кадырова,  С.  Г.
Еремин,  А.  И.  Галкин  ;  под  редакцией  С.  Е.  Прокофьева.  — Москва  :  Издательство
Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст :
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электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Поляков,  Н.  А.   Управление  инновационными  проектами  :  учебник  и  практикум  для
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023).

4. Управление  проектами :  учебник  и  практикум  для  вузов /  А. И. Балашов,  Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова,  Е. А. Ткаченко ;  под  общей  редакцией  Е. М. Роговой. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-
6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/510590

5. Федотова,  М. А.  Проектное  финансирование  и  анализ :  учебное  пособие  для  вузов /
М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
144 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09860-0.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511407 

6. Уржа,  О.  А.  Социальная  инженерия  -  методология  социально-ориентированного
управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос.
соц.  ун-т.  -  Москва  :  ООО  "4  Принт",  2020.  -  99  с. -  Загл.  с  экрана.  -  URL:
https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/  (дата  обращения:  10.03.2023).  -  Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Современные  возможности  использования  модели  организационной  зрелости

управления проектами (любой на выбор).
2. Контрольное событие программы.
3. Расписание программы (календарный план программы).
4. Ограничение программы.
5. Ролевая (организационная) структура управления программами.
6. Куратор программы и его роль.
7. Руководитель программы и его роль.
8. Инициация программы в организации/органах власти.
9. Процесс планирования бюджета программы.
10. Процесс организационного планирования программы. 
11. Процесс планирования управления рисками программы. 
12. Процесс планирования коммуникаций программы. 
13. Процесс планирования управления изменениями программы. 
14. Процесс обеспечения исполнения программы. 
15. Процесс запуска проекта программы.
16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных

выгод программы.
18. Процесс закрытия проекта программы.
19. Процесс завершения программы.
20. Задачи портфельного управления проектами.
21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов.

Перечень тем рефератов к Разделу 2:
1. Требования к управлению программой.
2. Требования к управлению портфелем проектов.
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3. Процесс планирования содержания и выгод программы.
4. Преимущества управление портфелем проектов
5. Сущность управления портфелем проектов.
6. Виды портфелей проектов.
7. Формирование портфеля проектов. 
8. Жизненный цикл управления портфелем проекта.
9. Организация управления портфелем проектов.
10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов.
11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов.
12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов.
13. Ключевые цели национальных проектов.
14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов.
15. Программы и планы развития российских территорий.
16. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ.
17. Риски  реализации  национального  проекта  (рассмотреть  на  примере  одного  из

нацпроектов).

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Борщевский,  Г.  А.   Управление  государственными  программами  и  проектами  :

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  —  363  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14821-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ;
под  редакцией  И.  Н.  Ткаченко.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 188  с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-00518-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/512355  (дата
обращения: 02.03.2023)

3. Кузнецова,  Е. В.  Управление  портфелем  проектов  как  инструмент  реализации
корпоративной  стратегии :  учебник  для вузов /  Е. В. Кузнецова. — 2-е  изд.,  перераб.  и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  177 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-07425-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная  платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512289

4. Поляков,  Н.  А.   Управление  инновационными  проектами  :  учебник  и  практикум  для
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023).

5. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ;
под  редакцией  Р.  Ф.  Маликова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 167  с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14329-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/519678  (дата
обращения: 02.03.2023).

6. Уржа,  Ольга  Александровна. Социология  управления  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа ;  рец. :  В. И. Патрушев, С. Н.
Рохмистров  ;  М-во образования  и  науки  РФ,  Рос.  гос.  соц.  ун-т .  -  М.  :  Издательство
Московского  гуманитарного  университета,  2018.  -  263  с. -  Режим  доступа  :
https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
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мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, которые проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.
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В  случае  не  ликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ п/п Контролиру
емые

разделы,
дисциплин

ы

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Процедуры
управления 
проектом на
этапах его 
жизненного 
цикла»

УК-1 Компью

терное

тестиро

вание

(??)Особый  вид  управленческой  деятельности,
базирующийся  на  предварительной  коллегиальной
разработке комплексной системной модели действий
по достижению оригинальной цели и направленный
на реализацию этой модели – это …
(!)управление проектом
(?)управление портфелем проектов 
(?)управление программами

(??)  Временной  разрез,  который  охватывает  весь
жизненный  цикл  проекта  и  соответствует  его
организационно-экономическому  уровню
называется…
(?)оперативный
(?) тактический
(!) стратегический

(??)Современная  концепция  управления  проектами
заключается в…
(?)структуризации  и  развертывании  целей,  с
последующим проектированием системы организации и
мотивации достижения этих целей в рамках проекта
(?)разработке  целостной  системы  материально-
технического обеспечения проектов
(!)создании,  развитии  и  изменении  деятельности
организации,  которая  может  быть  представлена  как
совокупность  различных  проектов,  обеспечивающих
достижение ее стратегических целей 

(??)1980-е годы ознаменовались:
(!)формированием  системы  управления  проектами  как
сферы профессиональной деятельности
(?)дальнейшим  развитием  системного  подхода  к
управлению проектами
(?)совершенствованием  управления  проектами  с
внедрением информационных технологий более высокого
уровня

УК-2 Компью

терное

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же
после …
(?)Фазы разработки концепции проекта
(!)Фазы планирования проекта
(?)Фазы оценки и экспертизы проекта



тестиро

вание

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла
проекта  не  требуют  управления,  т.к.  являются
естественным отражением хода реализации проекта»
(?)да 
(!)нет

(??)  Основные  процессы  управления  проектами
(макропроцессы)  разбиваются  на 6  основных групп,
реализующих различные функции управления: 
(!)процессы инициирования проекта
(?)процессы разработки концепции проекта
(?)процессы целеполагания
(!)процессы планирования
(!) процессы исполнения
(?)процессы организации проектной деятельности
(?)процессы координации проектной деятельности
(!)процессы анализа
(!)процессы управления
(!)процессы завершения.

УК-3 Компью

терное

тестиро

вание 

(??) Гибридная организационная форма, в которой 
горизонтальная структура руководства проектом 
«накладывается» на нормальную функциональную 
иерархию – это…
(?)функциональная структура
(?)дивизиональная структура
(!)матричная структура

(??) … - это единый орган управления проектом, 
представляющий собой совокупность сотрудников, 
осуществляющих управленческую деятельность на 
основе командного принципа организации 
взаимодействия.
(!)команда управления проектом
(?)команда проекта
(?)организационная команда

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах 
на выбор структуры руководства проектом
(!) да
(?) нет

2. Раздел -2 
«Основы 
управления 
программой 
и портфелем 
проектов»

УК-2 Компью

терное

тестиро

вание

(??) Результатом инвентаризации программ и 
проектов является…
(!)создание реестра проектов
(?)расстановка приоритетов 
(?)ранжирование проектов

(??)Процедуры управления проектом по 
традиционной методологии включают в себя:
(!)определение среды проекта
(!)формулирование проекта
(?)определение требований к проекту
(?)постановка чётких и достижимых целей

УК-6 Компью

терное

тестиро

вание

(??)Дата, к которой событие должно наступить 
согласно обязательствам перед заказчиком или 
руководством организации - …
(?)позднейшая допустимая дата
(!)дата выполнения обязательств
(?)планируемая дата

(??)Проектная диагностика включает в себя…
(!)составление отчета с описанием основных 
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компонентов бизнес-модели компании
(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, 
которая соответствует стратегии, целям и задачам 
компании
(?)определяются необходимые методы и инструменты 
проектной деятельности

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения 
вложенных инвестиций
(?)период инвестирования
(?)период эксплуатации
(!)период окупаемости

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов
помогает…
(?)установить критерии, определяющие категории и 
размеры проектов
(?)установить и при необходимости пересматривать 
приоритеты программ и проектов
(!)выявить потенциальные конфликты с другими 
проектами

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-1 1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь.
2. Понятие проекта и его признаки.
3. Классификация проектов.
4. Современная концепция управления проектами.
5. Различия традиционного и проектного менеджмента.
6. Принципы управления проектами.
7. Особенности  управления  проектами  в  государственном  и

муниципальном секторе.
8. Традиционные подходы к планированию проекта.

УК-2 9. Понятие жизненного цикла проекта.
10. Особенности жизненного цикла проекта.
11. Принципы жизненного цикла проекта.
12. Фазы жизненного цикла проекта.
13. Каскадная  (водопадная)  модель  жизненного  цикла  проекта:

сущность, преимущества, недостатки.
14. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки.
15. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки.
16. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки.
17. Внутреннее окружение проекта.

УК-3 18. Влияние проекта на тип организационной структуры.
19. Выбор формы организации проекта
20. Функциональная структура управления проектами.
21. Проектная организационная структура.

25



22. Матричная структура управления проектами.
23. Матрица задач и ответственности.
24. Команда проекта.
25. Управление человеческими ресурсами проекта.

УК-6 26. Модель  зрелости  управления  портфелями,  программами  и
проектами.

27. Цели и этапы управления портфелем проектов.
28. Формирование портфеля проектов.
29. Расстановка и управление приоритетами проектов.
30. Методы проведения экспертизы проекта.
31. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов.
32. Программы и планы развития российских территорий.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1.  Борщевский,  Г.  А.   Управление  государственными  программами  и  проектами  :
практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
363  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14821-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения:
02.03.2023).

2.  Зуб, А. Т.   Управление проектами :  учебник и практикум для вузов /  А. Т.  Зуб. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
00725-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023).

3.  Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г.
Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  263  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-15222-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения:
02.03.2023).

4. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и
др.]  ;  под  редакцией  Р.  Ф.  Маликова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 167  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519678 (дата обращения: 02.03.2023).

5. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  383 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00436-6.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510590

6.  Федотова,  М. А.  Проектное  финансирование  и  анализ :  учебное  пособие  для  вузов /
М. А. Федотова,  И. А. Никонова,  Н. А. Лысова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
144 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09860-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511407 
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7.  Кузнецова,  Е. В.  Управление  портфелем  проектов  как  инструмент  реализации
корпоративной стратегии : учебник для вузов /  Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  177 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
07425-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/512289

5.1.2. Дополнительная литература
1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и

др.]  ;  под  редакцией  И.  Н.  Ткаченко.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 188  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512355 (дата обращения: 02.03.2023)

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023).

3.  Проектное  управление  в  органах  власти  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Н.  С.
Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  186  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-12623-5.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL: https://urait.ru/bcode/518885
(дата обращения: 02.03.2023).

4.  Корниенко,  В. И.  Командообразование :  учебник  для  вузов /  В. И. Корниенко. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  291 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520204 
5.  Уржа,  Ольга  Александровна. Социология  управления  [Электронный  ресурс]  :  учеб.

пособие  для  магистратуры  и  аспирантуры  /  О.  А.  Уржа  ;  рец.  :  В.  И.  Патрушев,  С.  Н.
Рохмистров ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство Московского
гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа : https://biblioteka.rgsu.net. - Размер
файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5

6.  Уржа,  О.  А.  Социальная  инженерия  -  методология  социально-ориентированного
управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. соц. ун-т. -
Москва  :  ООО  "4  Принт",  2020.  -  99  с. -  Загл.  с  экрана.  -  URL:
https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ (дата обращения: 10.03.2023). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/
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2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  работы  проводится  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для написания мелом);  техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для написания мелом);  техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» заключается в том,

чтобы  познакомить  обучающихся  с  историей  развития  и  становления  русской  культуры,
раскрыть сущность основных проблем современной культуры.

 Задачи дисциплины (модуля):
 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить

уникальный исторический опыт диалога  культур и  способы его  миропонимания,  представить
современность как результат культурно-исторического развития человечества;

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть
взгляды на место  русской  культуры в  социуме,  представления  о  социокультурной  динамике,
типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического
анализа; 

-  рассмотреть  историко-культурный  материал  исходя  из  принципов  цивилизационного
подхода,  выделить  доминирующие  в  той  или  иной  культуре  ценности,  значения  и  смыслы,
составляющие ее историко-культурное своеобразие.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-5

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:
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Категория
компетенций

Код компетенции
Формулировка компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен анализировать  и
учитывать  разнообразие  культур
в  процессе  межкультурного
взаимодействия

УК-5.1. Имеет 
представление о 
сущности и принципах 
анализа разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 
способность 
анализировать и 
учитывать разнообразие
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.
 
УК-5.3. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом различия 
этических, религиозных 
и ценностных систем 
представителей 
различных культур.

Знать: 
закономерности и 
особенности 
социально-
исторического
развития различных 
культур
Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие 
общества в
социально-
историческом 
контексте. 
Владеть:
методами адекватного
восприятия
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом 
контексте.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Курс 1

Сессия 3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4
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Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го
Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4)

Раздел 1. Культура 
России в период 
доминирования 
традиционного 
мировосприятия

34 30 4 2 - 2 - - - - -

Тема 1.1. Место 
отечественной культуры в 
истории мировой культуры.

12 10 2 2 - - - - - - -

Тема 1.2.
Культура России периода 
средневековья 

10 10 - - - - - - - - -

Тема 1.3.
Культура периода 
Российской империи XVIII - 
XIX вв.

12 10 2 - - 2 - - - - -

Раздел 2. Культура 
России конца XIX-нач. 
ХХI вв.: период 
радикальных 
трансформаций 
народного сознания

34 30 4 2 - 2 - - - - -

Тема 2.1.  Серебряный век
русской  культуры  (конец

12 10 2 2 - - - - - - -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

XIX – начало XX вв.)

Тема 2.2. Культура СССР и 

России ХХ в.
10 10 - - - - - - - - -

Тема 2.3. Культура России 
конца ХХ – начала XXI 
веков

12 10 2 - - 2 - - - - -

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4 - - - - - - - - -
-

Форма промежуточной 
аттестации (указать)

зачет - - - - - - - - -
-

Общий объем, часов 72 60 8 4 - 4 - - - - -

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  КУЛЬТУРА  РОССИИ  В  ПЕРИОД  ДОМИНИРОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла.
Язычество  восточных  славян. Византийская  (христианская)  культура.  Создание  славянской
азбуки.  Кирилл  и  Мефодий.  Древнерусские  города  как  центры  культуры. Храм  как  центр
художественной и духовной жизни.  Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности
Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения
древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение
независимости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси
(IX -  середина  XIII  в.). Каменное зодчество в  русских землях XII-  начала  XIII  в.  Появление
архитектурных  школ  в  XII  в. Материальная  культура  Руси.  Костюм,  украшения,  ремесло.
Повседневная жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и
русская  культура.  Культурные  последствия  походов  монголо-татар  для  Руси.  Людские  и
материальные  потери. Сохранение  отдельных  очагов  культуры. Литература  эпохи  татаро-
монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и
религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала
XV  в.  Национальный  подъём  после  Куликовской  битвы. Выдающиеся  мастера  иконописи.
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Творчество А. Рублева.  Образования централизованного государства  (вт.  пол. XV – XVI вв.).
Единое  государство:  экономика,  общество,  культура. Социальное  расслоение  общества.
Культурная  политика  Ивана  IV.  Социально-философская  доктрина  «Москва  –  третий  Рим».
Архитектура Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в
XVI  в.  Начало  книгопечатания. Материальная  культура  русского  народа  в  XVI  в.  Период
Смутного  времени.  Народно-патриотическое  движение.  XVII  век  —  начало  Нового  времен.
Старина  и  новизна  в  русской  культуре. Укрепление  связей  с  Европой. Немецкая  слобода.
Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования
в  России  на  рубеже  XVII  –  XVIII  вв. Значение  личного  участия  Петра  I  в  преобразовании
культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы
светской культуры. Тенденции просветительства.  Создание Московского университета.  Новые
архитектурные  стили.  Эпоха  Екатерины  II. Формирование  дворянской  культуры.  Русское
Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность  Александра I.
Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение цензуры.
Реформа  системы  образования. Теория  «официальной  народности».  «Славянофилы»  и
«западники».  «Золотой век» русской культуры. Литература.  Архитектура.  Живопись. Развитие
научной мысли в России.

Тема 1.1.  Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура
Древней Руси.

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России. 
2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности. 
3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура.
4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими

государствами.

Тема 1.2. Культура России периода средневековья. 

Перечень изучаемых элементов содержания
1.  Культура послемонгольского периода, 
2. Возражение духовности и национального самосознания. 
3. Москва – III Рим. 
4. Религиозная реформа Патриарха Никона. 
5. Явление старообрядчество. 

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв.

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа.
2. Искусство  петровской  эпохи:  скульптура,  монументально-декоративная  и  станковая

живопись, публицистика и литература.
3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр.
4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе

освободительных походов русской армии. 
5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I.
6. Национальная  идея  в  образах  русского  ампира  (К.  Росси,  О.  Бове,  Д.  Жилярди,  А.

Григорьев).

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1
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Тема 1.1.  Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура
Древней Руси.

Форма практического задания: 
1. работа с источником (контрольная работа)
 Примерный перечень тем к контрольной работе:
Даны несколько берестяных грамот,  прочитайте  их и напишите  письменную работу,  в

которой ответьте на следующие задания:
1.  Что вы знаете  о берестяных грамотах,  какова их роль в  изучении истории России?

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте.
2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем

занимались или могли заниматься авторы данных грамот
3.  Воспользуйтесь  предложенной  литературой  или  дополнительными  источниками  и

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в
период с XII по  XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности.
Так  же  можете  описать  определенный  аспект  их  жизни  представителей  данного  сословия,
описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская
деятельность и прочее.

Вариант 1
Текст
…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже
не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди
побити клеветьник[а] … ( |…)
Перевод
"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому
поводу ущерба не предъявляет.  Так что накажи штрафом того обвинителя.  А с этого смерда
епископа  должен  получить  (указана  сумма).  (могут  ведь?/если  же  захотят?)  смерды  избить
обвинителя."

Вариант 2
Текст
На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на
Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на
Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10
коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне.
На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне.

Перевод
За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за
Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за
Нежком Прожневичем полгривны,  за  Сиромом(омой?)  гривна  без  двух ногат.  На Шелони за
Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?)
и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за
Хрипаном 2 гривны и 19 (кун).

Вариант 3
Текст
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-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне
н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе
веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ...
...---------------...

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу
задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ.

Перевод
...  (Я  посылала?)  к  тебе  трижды.  Что  за  зло  ты  против  меня  имеешь,  что  в  эту  неделю
(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя
тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы
вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом
месте.  Отпиши же мне  про  ...  (пропущено  6-8  слов)  ...  (смысл совсем неясен,  варианты  –  я
никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела,
но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я).

Вариант 4
Текст
…/  Несъдицеви  полъ  пяте  реза[не,  а]  (мъ)не  еси  въдале  дъве  коуне.  Цто  же  за  м[ъ](но)[ю]
твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на
водоу.
Перевод
… [Ты дал  (?)]  Несдичу  четыре  с  половиной  резаны,  а  [мне]  ты  дал  две  куны.  Что  же  ты
утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на
испытание водой.

Вариант 5
Текст
Грамота  отъ  Жизномира  к  Микоуле.  Коупилъ  еси  робоу  Плъскове,  а  ныне  мя  въ  томъ  яла
кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу:
е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче
еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него.
Перевод
Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила
(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли
к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или:
коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не
взял тех денег, не бери у него ничего.

Вариант 6
Текст
Сторона 1.
+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле
ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме
в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале.
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Сторона 2.
(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я
Прокопье възялъ без ногате гривьня.
Перевод
От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же
ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока
я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам).
От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у
Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну.

Вариант 7
Текст
+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, а

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то
не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во
три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию.

Перевод
От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала тебе, а

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне
полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам
не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе
металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах.

Вариант 8
Текст
Покланяние  от  Ефрема  къ  братоу  моемоу  Исоухие.  Не  распрашавъ  розгневася:  мене

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А
пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо
мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои.

Перевод
Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен не

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы)
двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты
злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я
твой.

Вариант 9
Текст
(Г)р[а](мота)  о[тъ  гю]р[ьг]я  къ  отьчеви и  къ матери.  Продавъше дворъ идите же семо

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли
есте.

Перевод
Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы.

Вариант 10
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Текст
От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя
лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь.

Перевод
От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь
за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром.

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Геополитическое положение России и особенности культуры
2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси.
3. Крещение Руси: история и значение.
4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древней 
Руси
5. Святые правители Киевской Руси  

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья.

Форма практического задания
1. подготовка реферата/эссе

   Перечень тем рефератов/эссе:
1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории
2. Древнерусские города как центры культуры.
3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий.
4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.).
5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в.
6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия.
7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси.

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим».
9. Начало книгопечатания в России
10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени.
11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия
12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I
13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом
14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта.
15. Праздничная  культура  эпохи  Петра  Великого.  Пародийно-кощунственные  ритуалы  как

символическое преодоление Московии
16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре
17. Парсуны первой половины XVIII в.
18. Историческая живопись российского классицизма
19. Регулярные парки: идея и воплощение 
20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи
21. Сатира А.Д. Кантемира
22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков
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23. Теория штилей М.В. Ломоносова
24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в
25. Екатерина Дашкова – президент двух академий.
26. Рококо в русской культуре
27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии
28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма
29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II
30. Просветительские проекты И.И. Бецкого
31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму
32. Романтизм в русской культуре
33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I
34. Ландшафтные парки: теория и практика
35. Н.М. Карамзин: писатель и историк
36. Академизм в русской культуре
37. "Золотой век" русской литературы
38. Историческая романистика: складывание жанра
39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе
40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II
41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности
42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации
43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова
44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки
45. "Передвижники" - апологеты реализма 
46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в.

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.)
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига.
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства

Руси.
4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский 
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты.

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв.

Форма практического задания: 
1. проект – создание наглядного пособия (стенда)
Примерный перечень тем проектов:
1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 
содержание нового научного направления.
2. Русский Север как культурно-историческая целостность
3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке.
4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы
5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи.
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6. Новороссия: история и современность региона.
7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 
к дарованию Кубанских земель.

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Петровская революция в культуре. 
2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко.
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 

и «Передвижники» в живописи.
5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-

х гг.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 
РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной
эпохи.  Культурная  революция.  Советская  государственная  культурная  политика.  Эпоха  НЭПа.
Марксистско-ленинская  (материалистическая)  наука  и  искусство.  Ужесточение  идеологической
цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное
возрождение».  Хрущевская «оттепель».  Расцвет советской культуры. Брежневская  эпоха «застоя».
Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи
«перестройки». Распад СССР. Культура в современной России.

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие русского культурного ренессанса. 
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль,
направление.
3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века. 
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в.
Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 
Разрушение традиционной духовности и противостояние ему.

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры
3. Культура русского зарубежья
4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма
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5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 
завершения

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков
Перечень изучаемых элементов содержания

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности.
2. Политика открытости по отношению к мировой культуре.
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Форма практического задания:
1. тестирование
Примеры тестов:

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета:
а) в первой половине Х1Х века
б) в середине Х1Х века
в) в конце  Х1Х века
г) в середине ХХ века

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века:
а) дворянство
б) церковь
в) интеллигенция
г) рабочие и крестьяне

3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были:
а) развлечения и детективные сюжеты
б) сущность человека и трагизм его бытия
в) интеллигенция
г) церковь

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в:
а) псевдорусский
б) рококо
в) конструктивизм
г) барокко

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 
журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей?
а) Г. В. Белинский
б) А. С. Хомяков
в) П. Я. Чаадаев
г) А.И. Герцен
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6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»?
а) К. Брюллов
б) А. Иванов
в) А. Венецианов
г) В. Суриков

7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 
названия:
а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым
б) это название опер, автором которых является П.Чайковский
в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина
г) название произведений, написанных М. Лермонтовым

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 
возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 
конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева:
а) Абрамцево
б) Кусково
в) Талашкино

9. Художников «серебряного века» объединяет:
а) правдоискательство
б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа
в) все вышеперечисленное

10.Родиной символизма и импрессионизма были:
а) Россия
б) Франция
в) Германия

11.Кому принадлежат стихи:
«Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет»
а) М. Волошину
б) А. Ахматовой
в) А. Блоку 
г) А.Фету

12.Модерн возник:
а) в Австро-Венгрии
б) Германии
в) Франции
г) России

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе?
а) М. Зощенко
б) А. Булгаков
в) А. Бродский
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14. Спор славянофилов и западников был спором о: 
а) познаваемости мира
б) природе добра и зла
в) о судьбах России и ее призвании
г) о первичности духа и материи

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР?
а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной
б) ликвидация неграмотности населения
в) всесторонний расцвет духовной культуры

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие русского культурного ренессанса. 
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль,
направление.
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России 
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

Тема 2.2. Культура России XX века

2. Форма практического задания:
1. реферат
Примерный перечень тем рефератов:

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России
2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре
3. Толстовство как религиозно-социальное движение
4. Культура революционной эпохи.
5. Советская государственная культурная политика.
6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора
7. Патриарх Тихон: личность и деятельность.
8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в.
9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10. 

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти.
11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны.
12. Новомученики и исповедники Церкви Русской 
13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г.
14. Культура эпохи НЭПа
15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию.
16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах. 
17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления.
18. Осмысление темы репрессий в литературе.
19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе.
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20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 
войне и его отражение в советском искусстве.

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 
Отечественной войны.

22. Церковь в период Великой Отечественной войны.
23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры.
24. Послевоенная культура Сталинизма 
25. Культура хрущевской «Оттепели».
26. Космическая тема в советском искусстве
27. Тема науки в советском искусстве.

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему.
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского 

зарубежья
3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения
5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура.

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков

Форма практического задания: 
1. реферат
Примерный перечень тем рефератов:

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в.
2. Явление диссидентства.
3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов.
4. Русское Православие за рубежом
5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах.
6. Культура эпохи Перестройки
7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян
8. Влияние глобализации на культуру России
9. Массовая культура в России как пространство манипуляции.
10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование
11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени.
12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени.
13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России
14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
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1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности.
2.  Политика  открытости  к  мировой  культуре  в  постсоветское  время.  Глобализм  и
антиглобализм как социокультурные феномены. 
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 
постсоветского времени.  
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 
спецоперации.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование  на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество
часов

Вид самостоятельной работы

 Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия

Тема 1.1. Место отечественной 
культуры в истории мировой культуры. 
Культура Древней Руси.
Тема 1.2.
Культура России периода средневековья
Тема 1.3.
Культура периода Российской империи 
XVIII - XIX вв.

30

Самостоятельное изучение темы в ЭИОС,
работа с учебной литературой и

историческими источниками.

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных трансформаций 
народного сознания
Тема 2.1.
 Серебряный век русской культуры 
(конец XIX – начало XX вв.)
Тема 2.2. 
Культура СССР и России ХХ в.
Тема 2.3.
 Культура России конца ХХ – начала 
XXI веков

30

Самостоятельное изучение темы в ЭИОС,
работа с учебной литературой и

историческими источниками

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов

60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура Древней 
Руси.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Геополитическое положение России и особенности культуры

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси.

3. Крещение Руси: история и значение.

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 
Древней Руси

5. Святые правители Киевской Руси  

Тема 1.2. Культура России периода средневековья

Вопросы для самоподготовки:
6. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.)
7. Культура Руси в период монголо-татарского ига.
8. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства Руси.
9. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный и 

Андрей Курбский 
10. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты.

Тема 1.2. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв.

Вопросы для самоподготовки:
6. Петровская революция в культуре. Петровское барокко.
7. Церковное искусство начала синодального периода. 
8. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства
9. Реализм 1860-х: 
10. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие русского культурного ренессанса. 
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 
направление.
3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века. 
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.

Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в.

Вопросы для самоподготовки:
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 
традиционной духовности и противостояние ему.
2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры
3. Культура русского зарубежья
4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма
5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков

Вопросы для самоподготовки:
1. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура.
2. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации
3. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России
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4. Влияние глобализации на постсоветскую культуру 
5. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности.

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.
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Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля):

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  дисциплины  (модуля)  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты и др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (опрос с элементами научной дискуссии
и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
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накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания
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4.3.  Перечень заданий для проведения текущей  и  промежуточной оценки  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.3.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  и  рубежного
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины

Код
контролиру

емой
компетенц

ии

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1. Культура
России в период 
доминирования 
традиционного 
мировосприятия

УК-5 опрос на 
семинарском 
занятии, 
проверка 
качества 
выполненных 
заданий

1.Охарактеризуйте культуру Московской 
Руси.
2.Сопоставьте взгляды С.М. Соловьева и 
В.О. Ключевского на события Смутного 
времени.
3.Выделите специфику культурно-
исторического типа России; сравните его с 
Западом как типом культуры. 
4.Художественная культура Древней Руси

5. Распространение грамотности на 
Руси. Берестяные грамоты.
6. Общественный строй и церковная 
организация на Руси

2 Раздел 2. Культура
России конца XIX-
нач. ХХI вв.: 
период 
радикальных 
трансформаций 
народного 
сознания

УК-5 тестирование 
на 
семинарском 
занятии, 
проверка 
качества 
выполненных 
заданий

1.Дайте  сравнительный  анализ
альтернативных  интерпретаций
социокультурной  динамики  России
западниками и славянофилами
2.  Охарактеризуйте  мировоззренческий
кризис  и  конфликт  «старой»  и  «новой»
культур  после  Октябрьской  революции
1917 года.
3.Охарактеризуйте современное понимание
российской культурной идентификации
4.Столичная  повседневность  Петровской
эпохи: трансформация быта.
5.  Художественная  культура  «серебряного
века», ее характерные черты
6.  Глобализм и антиглобализм в культуре
постсоветской России
7.Культура  и  искусство  в  СССР  в
предвоенное десятилетие
8.Великая Отечественная война
9.Перестройка  и  её  влияние  на  развитие
отечественной культуры
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Коды
контролируемой

компетенции

Вопросы /задания

УК-5

1. Причины и условия зарождения письменности у славян.
2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками.
Кириллица и глаголица.
3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты. 
4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи.
5. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика
и миниатюры.
6. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры.
7. «Повесть временных лет»: источники и основные сюжеты.
8. Произведения Владимира Мономаха.
9.  Обоснование  исторической  роли  Московского  государства  в
«Сказании о князьях Владимирских».
10. Жанр «хожений» в древнерусской литературе. Игумен Даниил.
11. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед
внешней угрозой. «Слово о полку Игореве».
12. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим».
13. Отображение церковного раскола в русской литературе.
14. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры. 
15. Человек новой культуры в литературе петровского времени. 
16. Классицизм как художественный метод эпохи Просвещения.
17. Принципы классицизма в литературе XVIII века.
18. Первые светские школы петровского времени и новые требования к
образованию дворянства. 
19. Создание и становление Московского университета.
20. Театр в русской культуре XVIII в. Жанры театральных постановок.
21.  Создание  русского  государственного  профессионального  театра.
Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский.
22. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние
сентиментализма. Появление драмы и комической оперы.
23. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в
Останкине.
24. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова.
25. Сатирические журналы второй половины XVIII века.
26.  Наука второй половины XIX – начала XX вв.
27. Развитие жанра портрета в XIX веке  
28. Исторические композиции и религиозная живопись XIX века  
29. Натуральная школа в живописи  
30.  Развитие  жанра  пейзажа  в  XIX  веке:  Айвазовский,  Шишкин,
Саврасов, Левитан  
31. Формирование и развитие реалистической школы живописи.  
32. Товарищество передвижных художественных выставок.  
33. Развитие русской музыки во второй половине XIX века.  
34. Эстетические установки символизма как философии культуры.  
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35. Изобразительное искусство на рубеже XIX -ХХ веков  
36. Русская культура первой половины ХХ века.  
37. Русская культура второй половины ХХ века.  
38. Традиции инновации в современной русской культуре

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Замалеев,  А. Ф.  История  русской  культуры :  учебное  пособие  для  вузов /
А. Ф. Замалеев. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
196 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07601-1.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/470511 (дата
обращения: 25.05.2023);

2. Горелов, А. А.  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  387 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-03144-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/468593 (дата  обращения:
25.05.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Березовая,  Л. Г.  История  русской  культуры  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /
Л. Г. Березовая,  Н. П. Берлякова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023);

2. Березовая,  Л. Г.  История  русской  культуры  в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /
Л. Г. Березовая,  Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08070-4.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023);

3. Черная,  Л. А.  Культура  России  петровского  времени :  учебное  пособие  для  вузов /
Л. А. Черная. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  290 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09317-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/476918 (дата  обращения:
25.05.2023);

4. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие
для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/456150 (дата обращения: 25.05.2023);
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5. Клычников, Ю. Ю.  История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие для
вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  117 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08369-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474172 (дата обращения: 25.05.2023);

6. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  297 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-09543-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469105 (дата обращения: 25.05.2023);

7. Березовая,  Л. Г.  История  русской  культуры.  Практикум :  учебное  пособие  для  вузов /
Л. Г. Березовая,  Н. П. Берлякова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/471653 (дата обращения: 25.05.2023);

8. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр.
и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  436 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-07267-9.  — Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470230 (дата обращения: 25.05.2023).   

5.2. Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций и практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

 знакомит с новым учебным материалом;

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

 систематизирует учебный материал;

 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

 ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

 запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
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Подготовка к практическому занятию

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического  занятия,  техники
безопасности при работе во время проведения практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает:

 консультирование  студентов  преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при проведении практической работы;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводится  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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№№ Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов,
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Для изучения  дисциплины  (модуля)  «Культурно-исторический  опыт России» в  рамках
реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего  образования
используются:

Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) «Культурно-исторический  опыт  России»
применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии  электронного
обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» предусматривает
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных
занятий  в  форме  деловых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,  решения  логических  и
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Культурно-исторический  опыт  России»
предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Культурно-исторический  опыт  России»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и  контактную  работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в
синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта,  электронный учебник,  вебинар,  презентация и
др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о  заключаются в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  иностранном  языке
(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических
навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Формирование  представлений  о  нормах  изучаемого  языка  в  традиционной

общелитературной области;
2. Развитие  умений  устной  и  письменной  коммуникации  на  иностранном  языке  в

межличностном общении;
3. Развитие  коммуникативной  компетенции  и  практических  навыков  иноязычного

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных
текстов (академического письма);

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении
и восприятии иноязычных высказываний;

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной
коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и
аудировании; 

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с
медиацией в сфере профессиональной коммуникации.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры,  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенци

й (при
наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Коммуникаци
я

УК-4 
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского 
литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного языка.

Знать: основные правила 
коммуникации в устной и 
письменной форме на 
иностранном (английском) 
языке.

УК-4.2. Выбирает на 
государственном и 
иностранном языках 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
делового общения, 
вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 

Уметь: обеспечить 
коммуникацию в 
письменной и устной 
форме на иностранном 
(английском) языке.
Владеть: навыками устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном  (английском)
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партнерами. языке.
УК-4.3. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой информации 
в процессе решения 
стандартных
коммуникативных задач на
государственном и 
иностранном языке.

Уметь:
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности) 
Владеть: навыками 
эффективной 
коммуникации в 
мультикультурной 
профессиональной среде

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы

Всего
часо

в

Курс 1

Сессия
1

Сессия
2

Сессия
3

Сессия 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекционные занятия

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 16 4 4 4 4

из них: в форме практической подготовки

Лабораторные занятия

из них: в форме практической подготовки

     Консультации / Иная контактная работа

            из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации
зачет

зачет с
оценкой

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 36 36 36 36
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
К

он
су

л
ьт

ац
и

и
 / 

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Курс 1 Сессия 1)
Раздел 1. 
The world of science 36 32 4 4

Тема 1.1. 
The scientific attitude 
Scientific methods and the 
methods of science

18 16 2 2

Тема 1.2. 
Pure and applied science
The role of chance in 
scientific discovery 

18 16 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

Форма промежуточной 
аттестации 

Модуль 1 (Курс 1 Сессия 2)
Раздел 2. 
Professional 
communication

32 28 4 4

Тема 2.1. 
Ways of business and 
professional 
communicating 

16 14 2 2

Тема 2.2
Technology devices and 
information 
communicative 
technologies

16 14 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
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Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет

Общий объем, часов по 
модулю

72 60 8 8

Модуль 2 (Курс 1 Сессия 3)
Раздел 3. 
Science  and its progress

36 32 4 4

Тема 3.1. 
The relations between 
science and society

18 16 2 2

Тема 3.2. 
The achievement of 
science and technical 
revolution and our day-to-
day life

18 16 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)
Форма промежуточной 
аттестации 

Модуль 2 (Курс 1 Сессия 4)
Раздел 4. 
Postgraduate education

32 28 4 4

Тема 4.1. 
Postgraduate programmes 
and acadenic, research 
degrees. Research 
supervision. International 
conference participation

16 14 2 2

Тема 4.2. 
Careers advice 

16 14 2 2

Контроль 
промежуточной 

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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аттестации (час)
Форма промежуточной 
аттестации

Зачет c оценкой

Общий объем, часов по 
модулю

72 60 8 8

Общий объем, часов по 
дисциплине

144 120 16 16

2.3. Содержание дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. The world of science
Перечень изучаемых элементов содержания
The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science.

The role of chance in scientific discovery.
Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексическая  тема  первого  подмодуля  включает  в  себя  материал  о  различных  аспектах

науки, научных методах. 
Грамматическая тема:

- Вводно-корректирующий курс;
- Неличные формы глагола.

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексическая  тема  первого  подмодуля  включает  в  себя  материал  о  различных  аспектах

науки, научных методах. 
Грамматическая тема:

- Вводно-корректирующий курс;
- Неличные формы глагола.

РАЗДЕЛ 2. Professional communication
Перечень изучаемых элементов содержания
Ways  of  business  and  professional  communicating.  Technology  devices  and  information

communicative technologies.
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Тема 2.1. Ways of business and professional communicating
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексическая  тема:  ведение  деловой  переписки;  анализ  текстов  из  профессиональных

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и интернет-
ресурсов;

Грамматическая тема:
- предлоги сравнения (like/as);
- Nominative with the Infinitive.

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies.
Перечень изучаемых элементов содержания
В  лексической  теме  четвертого  подмодуля  приводится  материал  о  современных

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях,
Грамматическая тема:

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию;
- Objective with the Infinitive.

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress
Перечень изучаемых элементов содержания
The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution

and our day-to-day life.
Тема 3.1. The relations between science and society
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния

науки на общество.
Грамматическая тема: 

- Present Perfect Simple;
- Present Perfect Continuous.

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексическая  тема  шестого  подмодуля  включает  материал  о  достижениях  науки  в

повседневной жизни. 
Грамматическая тема:

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими значения;
- Absolute Constructions.

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education
Перечень изучаемых элементов содержания
Postgraduate  programmes  and  acadenic,  research  degrees.  Research  supervision.  International

conference participation. Careers advice.
Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision.

International conference participation
Перечень изучаемых элементов содержания
В  лексической  теме  седьмого  подмодуля  приводится  материал  о  программах

послевузовского  обучения  и  научных  степенях,  научном  руководстве,  о  правилах  участия  в
международных конференциях. 

Грамматическая тема:

9



- Participle: Form and Use
Тема 4.2. Careers advice
Перечень изучаемых элементов содержания
В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления трудностей

для построения успешной карьеры молодого специалиста. 
Грамматическая тема:

- Gerund: Active and Passive;

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1
Тема практического занятия: The world of science.
Форма практического задания: письменная работа.

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it.

Text A GUI operating systems

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact
with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very
complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to
copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly
interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user
interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A
few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive
tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis
on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons,
menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a
menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you
choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled
pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window
which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch
a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run
a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a
high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also
provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and
do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS,
Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Тема практического занятия: The world of science.
Форма рубежного контроля: контрольная работа.

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-
2000 symbols). Follow the structure and main steps: 

Structure: 
1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem) 
2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document). 
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3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers) 
Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information
in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation.  5. Make notes about the main points.
Leave  details  (such  as  examples)  and  quotations  from the  text.  6.  Mention  the  important  facts  in
chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8.
Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write
your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example: 

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction
with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer.

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex 
c)  Transform relative  clauses  into  –ing  participle  clauses.  •  Double-clicking  a  folder  opens a

window  which  contains  programs,  documents  or…  •  Double-clicking  a  folder  opens  a  window
containing programs, documents or… 

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar.

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия: Professional communication.
Форма практического задания: контрольная работа.

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it.
Making an Effective Presentation

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a
narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be
clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation.
The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way
of  dealing  with  people.  If  you  want  to  be  effective  you  are  to  maintain  the  delicate  balance  and
proportion dealing with the three essential  elements  of presenting:  presenter  – audience  – message.
Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful
than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know and
love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background and
their  motives.  The  factor  of  the  listener  is  one  of  the  most  important  parameters  of  effective
communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in
mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural
and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation.
This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive
means  help  you  personalize  your  message,  reveal  your  attitudes.  4.  Being  an  oral  form  of
communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure of
a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention of the
audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the speech,
which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the ideas; –
conclusion  (close),  which  contains  a  summary or  a  conclusion  from the  information  presented  and
which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery of the
speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four
general  methods  of  delivery  may  be  distinguished:  impromptu,  manuscript,  memorized  and
extemporaneous.  The  impromptu  method  of  delivery  involves  speaking  without  any  specific
preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method
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of  delivery  involves  writing  out  the  speech  word  for  word  and  committing  it  to  memory.  The
extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas and
abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to exact
wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this method
is that  it  allows you great flexibility.  Making the Presentation – the following practical  tips can be
useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them;
keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for
discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing
remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker
should know how to master his  voice qualities,  change them, adjust to the occasion.  It  is common
knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation
the speaker sounds self-assured,  concerned, personally involved, very often enthusiastic.  Follow the
following tips:  speak clearly;  don‟t  shout  or  whisper;  be  natural  –  don‟t  rush,  or  talk  deliberately
slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but
not too obviously,  e.g.  speed (rate),  pitch of voice,  volume,  etc.  Body Language – keep your body
relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your
talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the
impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve
the interest  of a presentation.  Visuals help to:  focus the attention of your audience,  illustrate points
which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Тема практического занятия: Professional communication.
Форма рубежного контроля:  контрольная работа.

Progress Test 1
Translate the sentences from English into Russian. 
1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact. 
2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis. 
3. It is required that all measurement be done beforehand. 
4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids. 
5. In order that this method might be applied two conditions must be observed. 
6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the

reduction of military spending. 
7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are

now done in a few minutes or hours. 
8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately.

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3
Тема практического занятия: Science and its progress.
Форма практического задания: письменная работа.

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it.
Gathering and Organizing Information

To  gather  information  for  an  informative  speech,  begin  with  your  own  experience  by
brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good
resources of information both electronic and published: reference materials,  books, periodicals.  You
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might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through
your research. 

Use the strategies for organizing your speech: 

1  Arrange  your  materials  by  topics  and  subtopics  in  the  order  you  plan  to  present  your
information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion. 

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a
question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that
makes clear the main idea and the purpose of your speech. 

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise
your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to
connect your ideas. 

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience
that you have finished. 

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering
your speech. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
Тема практического занятия: Science and its progress.
Форма рубежного контроля: контрольная работа.

Task 1. Give Russian equivalents of:
a)
1. to develop new materials
2. to predict elements
3. to propose a hypothesis
4. to obtain results
5. to apply methods
b)
1. steam is generated
2. methods are described
3. the applied equipment
4. education is offered
5. the awarded degrees

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4
Тема практического занятия: Postgraduate education
Форма практического задания: письменная работа.

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it.
My research work

I’m an economist  in  one of the Orenburg auditing firms.  My special  subject  is  accounting.  I
combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing
research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge
has been rapidly developing in the last  two decades.  The obtained results have already found wide
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application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes
its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in it when
a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The subject of my
thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm services. I think
this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting practice is involved
with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and other interest ed parties
to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should be an internal control of
auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of theoretical and practical
importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head
of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter difficulties in
my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely the
theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my
thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published.
One of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make
reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing
the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State
University. I hope to get a Ph. D. in Economics.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
Тема практического занятия: Postgraduate education
Форма рубежного контроля: контрольная работа.

Complete the topic with the information appropriate to your personality. 

A Master’s course at Russian State Social University 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the
multinational  republic  within  (=  on  the  territory  of)  Russia.  4.  My citizenship  is  Russian,  but  my
nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a
highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think
about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At
the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a
Bachelor’s degree in Math /  Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s
degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s
in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. For
the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a diploma
of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … company / at
……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time but I try to find
a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / work out in
the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
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Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. ( Курс 1 Сессия 1-2)
Раздел 1. The world of 
science

10 Подготовка к устной работе с текстом 
15 Выполнение контрольных тестов/заданий
7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы

Раздел 2. Professional 
communication

4 Подготовка к устной работе с текстом
6 Выполнение контрольных тестов/заданий
10 Самостоятельное  изучение  материала

раздела/темы
8 Подготовка к зачету

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Модуль 2. (Курс 1 Сессия 3-4)
Раздел 3. Science and its 
progress

10 Подготовка к устной работе с текстом 
15 Выполнение контрольных тестов/заданий
7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы

Раздел 4. Postgraduate 
education

4 Подготовка к устной работе с текстом 
6 Выполнение контрольных тестов/заданий
10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы
8 Подготовка к зачету с оценкой

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The
humanity  has  made  many  discoveries  and  invented  lots  of  mechanisms  and  devices  which  have
simplified our life significantly.

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use
them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each
other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never
stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to
travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets
and study their environment. The most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet.
It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with people from other countries
without  any  problems,  search  for  any  information  and  get  it  in  one  click,  and  have  many  other
opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. However, other realms of
science  have  also  been  developing.  Medicine,  biology,  archeology  and  many  other  sciences  have
achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of life now. Many processes
have been automated and people have got rid of many unpleasant things and difficulties they used to
face in the past.
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Кузьменкова,  Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи:  учебник и практикум для

вузов /  Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения:
02.03.2023).

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2

Use the appropriate grammar tense. 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily
routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get)
news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel
(to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom
Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream
journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a good portfolio
and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9.
Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way information is
delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) even more by the
2020s.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Кузьменкова,  Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи:  учебник и практикум для

вузов /  Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения:
02.03.2023).

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the
development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws
of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life
of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century.
It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by
the scientific  progress  that  we use in  our  every day life.  I  mean refrigerators,  TV sets,  computers,
microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them that made our life
easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th
century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't
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imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's
rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been made.
Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At
first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age
of the conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity
and entered the Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces
the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of people all over the world.
All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. But every medal
has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of
our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war
threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past
and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Кузьменкова,  Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи:  учебник и практикум для

вузов /  Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения:
02.03.2023).

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4

Match the word combinations: 
1. Do a degree 
2. PhD 
3. Library 
4. Write an essay 
5. BA/BSc 
6. MA/MSc  
7. Do research 
8. Term 
9. Course 

a) do a piece of writing on a subject 
b) Bachelor of Arts/Science
c) a period of study, usually about ten weeks
d) study at university for four or six years
e) a place where you can read and borrow books
f) study  a  subject  for  a  long  time  to  learn  new

information
g) Master of Arts/Science
h) Doctor of Philosophy
i) a number of  classes on a subject,  e.g.  an English

course

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи:  учебник и практикум для вузов /

Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный //
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения:
02.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и

закрепления  теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.

4.2.  Оценочные материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в  формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

19



 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях
(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью,
которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической  задолженности,  сроках  и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  системе  зачтено/не  зачтено  для  зачета  пятибалльной
системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с
задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и  практическими
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по  существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет  практические
задания
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0
рейтинговых

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контрол
ируемые
разделы,
дисципли

ны

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«The 
world of 
science»

УК - 4 Контрольная
работа 

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words
(500-2000 symbols). Follow the structure and main steps: 

Structure: 
1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem) 
2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document). 
3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers) 

Main  steps:  1.  Reread  the  text  attentively.  2.  Formulate  the  main  statement  in  brief.  3.
Introduce  the  author  and  title  of  the  work  in  the  opening  sentence.  4.  Underline  the
relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation.
5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and quotations from
the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. Annotation/Abstract should
be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid repetitions. 9. Link the sentences
with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write your first draft. 11.Improve your
first draft by reducing sentences. For example: 
a)  Cut  out  unnecessary  phrases  •  Macs  were  designed  with  one  clear  aim:  to  facilitate
interaction  with  the  computer.  •  Macs  were  designed  to  facilitate  interaction  with  the
computer.
b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex 
c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a
window  which  contains  programs,  documents  or…  •  Double-clicking  a  folder  opens  a
window containing programs, documents or… 

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and
grammar.



2. Раздел -2 
«Professio
nal 
communi
cation»

УК - 4 Контрольная
работа 

Translate the sentences from English into Russian. 
1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact. 
2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis. 
3. It is required that all measurement be done beforehand. 
4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids. 
5. In order that this method might be applied two conditions must be observed. 
6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites 
for the reduction of military spending. 
7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past 
are now done in a few minutes or hours. 
8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately.

3. Раздел -3 
«Science 
and its 
progress»

УК-4 Письменная
работа

Task 1. Give Russian equivalents of:
a)
1. to develop new materials
2. to predict elements
3. to propose a hypothesis
4. to obtain results
5. to apply methods
b)
1. steam is generated
2. methods are described
3. the applied equipment
4. education is offered
5. the awarded degrees

4. Раздел-4 
«Postgrad
uate 
education
»

УК - 4 Письменная
работа

Complete the topic with the information appropriate to your personality. 

A Master’s course at Russian State Social University 

1. My name is … 
2. I’m 20 / 24… 
3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the multinational republic

within (= on the territory of) Russia. 
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4. My citizenship is Russian, but my nationality is … . 
5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 
6. First, I’d like to be a highly educated person in my chosen field to achieve success in

my future career. Then I will think about setting up my own family. 
7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 
8. At the  present  time  I  live  in  … and do a  second degree  at  Russian State  Social

University. 
9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided

to continue for a Master’s degree. 
10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a

Master’s in Math / Computer Science at RSSU. 
11.  A second course in Russia usually lasts for two years. 
12.  For the period we should write and defend a Master’s thesis. 
13.  At the end of the course we’ll get a diploma of a Master. 
14.  Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 
15.  I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 
16.  Work / Study takes much of my time but I try to find a bit time for sports and a

hobby. 
17.  In my free time I normally do fitness / play football / work out in the gym just to

keep fit. 
18.  Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания

УК-4 1. Strategies  to  prewriting  the  research
paper:  introduction  to  the  research  paper,
discovering subjects, choosing and limiting a
subject,  gathering  information,  analyzing,
evaluating sources

2. Strategies  to  prewriting  the  research
paper:  developing  the  working  thesis
statement,  taking  notes  summarizing,
organizing your notes, outlining 

3. Strategies  to  writing  the  research
paper: drafting, revising, editing, publishing

4. Research Supervision
5. Attending a Conference 
6. International  Cooperation.  Exchange

Programmes. Study and Research Visits
7. Research Paper
8. Making an effective presentation
9. Career prospects. Applying for a job.

Curriculum Vitae
10. Negotiating
11. Why  do  we  choose  postgraduate

studies? 
12. Postgraduate  programmes  and

research degrees 
13. Types of postgraduate programmes 
14. Making a speech 
15. Strategies  to  testing:  standardized

tests 
16. Writing a research report: main ideas 
17. Writing  supporting  details  in  a

research report: description 
18. Writing  supporting  details  in  a

research report: expository writing.
19. Writing  supporting  details  in  a

research report: using strategies to persuade 
20. Abstract of thesis 



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

3. Кузьменкова,  Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи:  учебник и практикум для
вузов /  Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

4. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения:
02.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для вузов /  Р. И. Куряева. — 8-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  264 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07394-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL: https://urait.ru/bcode/512736
(дата обращения: 02.03.2023).

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для вузов /  Р. И. Куряева. — 8-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  254 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08706-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL: https://urait.ru/bcode/513178
(дата обращения: 02.03.2023).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых  для  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  академического  и
профессионального взаимодействия (английский язык)»
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам.
4. База данных 

"EastView"
Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме семинаров и практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При
получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение,  в  том
числе отечественного производства: 
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1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие  выход  в  сеть  Интернет,  а  также  демонстрационными  печатными  пособиями  и
демонстрационными материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной
мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения  (персональные  компьютеры  с
доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-информационную  среду
университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
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При  реализации  дисциплины  (модуля)  применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля)  предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
  Цель дисциплины  заключается в получении обучающимися теоретических знаний  об

особенностях  использования  представлений  о  нормах  и  функциях  современного  русского
литературного  языка  и  в  использовании  соответствующего  комплекса  знаний  в
профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер.

Задачи дисциплины (модуля):
1.Формирование  у  студентов  чёткого  представления  об  особенностях  современной

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с учетом
профессиональной направленности.

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений,
работе с документами.

3.Формирование практических навыков по обнаружению,  объяснению и исправлению
речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа)  к публикации (использованию).

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы магистратуры.

Процесс  освоения  дисциплины (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:
Категория

компетенци
й (при

наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-4 УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Составляет  в
соответствии  с
нормами
государственного языка
РФ  и  иностранного
языка  документы  для
академического  и
профессионального
взаимодействия

Знать: Законы  коммуникации,
коммуникативные  стратегии  и
тактики, барьеры коммуникации.
Уметь:  организовать
профессиональное  общение  и
взаимодействие  по  вопросам
профессиональной
коммуникации;
-  создавать  и  редактировать
тексты различных жанров. 

УК-4.2.  Представляет
результаты
академической  и
профессиональной
деятельности  на
мероприятиях
различного  формата,
включая
международные

Знать: разные  типы  перевода  
академического  текста  с
иностранного  (-ых)  на  
государственный  язык  в
профессиональных  
целях
Уметь: применять  результаты  
академической  и
профессиональной  
деятельности  на  различных
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научных  
мероприятиях,  включая
международные;  использовать
сеть  интернет  и  
социальные  сети  в  процессе
учебной  и  
академической
профессиональной  
коммуникации;  выполнять
письменный  перевод  и
редактировать  
различные академические тексты
(рефераты,  
эссе, обзоры, статьи и т.д.).

УК-4.3.  Принимает
участие  в
академических  и
профессиональных
дискуссиях, в том числе
на  иностранном(ых)
языке(ах)

Знать: системные  особенности
коммуникационных  технологий
и   законы  эффективной
коммуникации и применять их в
профессиональной
Уметь: свободно
дифференцировать
функциональные стили речи для
осуществления
профессиональной, в том числе в
педагогической деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесс
ия 1-

2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 4 4

Иная контактная работа

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2)
Раздел 1. Особенности 
современной 
профессиональной 
коммуникации. 

24 20 4 4

Тема 1.1. Функции и задачи 
профессионального 
общения

8 6 2 2

Тема 1.2. Основные 
коммуникативные техники

8 7 1 1

Тема 1.3. Языковые 
особенности официально-
делового стиля

8 7 1 1

Раздел.2. Служебная и 
личная документация 

22 20 2 2

Тема 2.1. Способы 
классификации документов 
и правила их оформления

11 10 1 1

Тема 2.2. Функция письма  в
деловой коммуникации

11 10 1 1

Раздел.3 .Деловое общение 22 20 2 2
Тема 3.1. Основные виды 
делового общения

7 7

Тема 3.2. Этика делового 
общения

7 6 1 1

Тема 3.3. Переговорный 
процесс: сущность и 
технологии

8 7 1 1

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

4 зачет
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и
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Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3.  Содержание  дисциплины  (модуля) «Деловой  русский  язык  в  сфере
профессиональной коммуникации».

Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Особенности  профессиональной

коммуникации. Функции и задачи профессионального общения. 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники
Перечень изучаемых элементов содержания:
Требования, предъявляемые к современному специалисту, основные коммуникативные

тезхники.

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля
Перечень изучаемых элементов содержания:
Стилеобразующие  факторы  официально-делового  стиля.  Подстили  и  жанры

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля

Раздел 2. Служебная и личная документация
Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Служебная  и  личная  документация.

Способы  классификации  документов  и  правила  их  оформления.  Объяснительная  записка.
Заявление.  Доверенность.  Резюме  при  устройстве  на  работу.  Структура  резюме.
Факультативная информация в резюме. Оформление резюме. Виды инициативных резюме. 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Виды деловых писем и особенности деловой переписки.

Раздел 3. Деловое общение 
Тема 3.1. Основные виды делового общения
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные виды делового общения. 

Тема 3.2. Этика делового общения
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Этика делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Деловые переговоры. Способы повышения эффективности деловой речи.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1
Тема  практического  занятия: Особенности  современной  профессиональной

коммуникации 
Форма практического задания: контрольная работа или проект

Темы контрольных работ к разделу 1:
1. Сущность понятия «интернет-общение».
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия».
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии.
4.  Специфические  особенности  виртуального  общения.  Виртуальное  и  реальное

общение.
5. Средства технического обеспечения виртуального общения.
6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами.
7.  Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты

населения.

Темы проектов
1. Основные  критерии  отбора  языковых  средств  при  составлении  официально-

делового документа.
2.  Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
3. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
4. Виды деловых переговоров.
5.  Основные правила делового разговора по телефону.
6. Особенности современных деловых совещаний.
7. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
8. Формы  повышения  эффективности  коммуникации  в  устном  и  письменном

общении.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1  –  в  форме  устного  опроса  или
компьютерное тестирование

Примерные вопросы: 
1. Функции и задачи профессионального общения. 
2. Требования, предъявляемые к современному специалисту. 
3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. 
4. Подстили и жанры официально-делового стиля. 

9



5. Языковые особенности официально-делового стиля. 
6. Текстовые нормы делового письма. 
7. Классификации деловых писем. 
8. Виды коммерческих писем. 
9. Сопроводительное и рекомендательное письмо. 
10. Способы классификации документов и правила их оформления. 
11. Особенности резюме при устройстве на работу. 
12. Виды инициативных резюме. 
13. Основные виды делового общения. 
14. Этика делового общения. 
15. Деловая беседа. 
16. Деловые переговоры. 
17. Правила общения в социальных сетях. 
18. Структура делового телефонного разговора. 
19. Общепринятые правила телефонного разговора. 
20. Собеседование при приеме на работу. 
21. Реклама в профессиональной сфере общения
22. Деловое совещание.
23.  Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии.
24. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной речи.

Пример компьютерного тестирования к разделу 1:
1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?
а) внешнему виду;
б) психологическому состоянию собеседника;
в) времени проведения разговора;
г) началу разговора
          
2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?
а) врача;
б) нотариуса;
в) юрисконсульта;
г) филолога

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Гераклитом;
г) Демосфеном

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?
а) согласие с клиентом во всём;
б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;
в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по

беседе
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия: Служебная и личная документация
Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения)

Примеры упражнений: 

1. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае

невозможности,  сможете  ли  Вы  проинформировать  о  Вашей  возможности  поставить  нам
напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для
принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать
встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые
отношения  с  руководством  рынка,  чтобы  обеспечить  успешную  работу  рынка  оптовой
торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением
права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы
ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт
Вашей продукции в нашей сбытовой сети.

2. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже
отрывки

Договор №23
I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в

лице  директора  Синопалъникова  Всеволода  Дмитриевича,  действующего  на  основании
устава,  с  одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  "Восток",  именуемое  в
дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  продукцию,  именуемую  в  дальнейшем

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.
1.2.  Объем  партии  Продукции,  ее  цена.  сроки  и  условия  поставки  и  оплаты

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и
являющихся его неотъемлемой частью.

II. Деловое письмо.
Уважаемый Александр Васильевич!
В  целях  выполнения  распоряжения  главы  администрации  Самарской  области  от

30.12.94 г.  № 722 "О зачете  международному акционерному обществу "Производственное
объединение  "Самвен"  задолженности  по  кредитам  из  областного  бюджета  "  Управление
образования  передало  список  учебников,  необходимых  для  школ  области,  с  просьбой  в
случае  невозможности  передачи  указанных  учебников  сообщить  перечень  учебно-
методической  литературы  и  учебников,  которыми  располагает  "Самвен"  для  погашения
задолженности.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 – в форме устного опроса 
Примерные вопросы: 
1. Текстовые нормы делового письма. 
2. Классификации деловых писем. 
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3. Виды коммерческих писем. 
4. Сопроводительное и рекомендательное письмо. 
5. Способы классификации документов и правила их оформления. 
6. Особенности резюме при устройстве на работу. 
7. Виды инициативных резюме.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3
Тема практического занятия: Деловое общение
Форма практического задания: устный опрос или выполнение упражнений
Примерные вопросы для устного опроса: 
1. Основные виды делового общения. 
2. Этика делового общения. 
3. Деловая беседа. 
4. Деловые переговоры. 
5. Правила общения в социальных сетях. 
6. Структура делового телефонного разговора. 
7. Общепринятые правила телефонного разговора. 
8. Собеседование при приеме на работу. 
9. Реклама в профессиональной сфере общения
10. Деловое совещание.
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии.
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной

речи.
Примеры упражнений:
  1.  Подвергните  предложения  стилистической  правке,  заменив  разговорно-

жаргонную лексику книжной
1.  Приемка  продукции  по  качеству  и  количеству  осуществляется  на  основании

Инструкций  Госарбитража.  2.  Перевести  переоборудование  заправщиков  для
транспортировки  ГСМ  на  вновь  создаваемые  станции.  3.  Налоги  с  каждой  автомашины
взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны
уплачивают штрафные санкции в размере  1% от невозвращенной  суммы за  каждый день
просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования.
6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости
товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не
будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция.

2. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: например,
вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру

решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить
—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ...,
достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —....

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 – в форме тестирования
Пример компьютерного тестирования к разделу 3:
1. Что такое совещание?

12



а)  форма  организованного,  целенаправленного  взаимодействия  руководителя  с
коллективом посредством обмена мнениями;

б)  собеседование  руководителей  подразделений  с  целью  решения  организационных
вопросов;

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия

2. Что такое сегрегативные совещания?
а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель;
б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем;
в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения

3. С какой целью проводится проблемное совещание?
а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации;
б)  с  целью  доведения  до  подчинённых  распоряжений  вышестоящих  органов  для  их

оперативного исполнения;
в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов

 4. Назовите оптимальное время проведения совещания:
а) 30 минут;
б) 3 часа;
в) 1, 5 часа;
г) 40 минут

 5.  Как называется  методика проведения  совещания,  когда  руководитель  группы
ставит проблему,  а участники предлагают её  решения до тех пор,  пока их творческий
потенциал не истощится?

а) методика номинальной группы;
б) мозговой штурм (брейнсторминг);
в) методика ответов по кругу

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (курс 1 сессии 1-2)
Раздел 1. Особенности
современной
профессиональной
коммуникации. 

10
3

Выполнение упражнений/доклад
Самостоятельное  изучение  материала
раздела/темы

Раздел.2. Служебная и
личная документация. 

10
3

Выполнение упражнений
Самостоятельное  изучение  материала
раздела/темы

Раздел.3  Деловое
общение 

10
3

Выполнение упражнений
Самостоятельное  изучение  материала
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раздела/темы
Общий  объем  по
модулю/семестру,
часов

39

Общий  объем  по
дисциплине
(модулю), часов

39

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 1: 
1. Сущность понятия «интернет-общение».
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия».
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии.
4. Специфические  особенности  виртуального  общения.  Виртуальное  и  реальное

общение.
5. Средства технического обеспечения виртуального общения.
6. Подготовка к виртуальной конференции.  Предварительная работа  с  интернет-

сайтами.
7. Официально-деловая  документация  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и

соцзащиты населения.
8. Основные  критерии  отбора  языковых  средств  при  составлении  официально-

делового документа.
9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
11. Виды деловых переговоров.
12. Основные правила делового разговора по телефону.
13. 13.Особенности современных деловых совещаний.
14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
15. Формы  повышения  эффективности  коммуникации  в  устном  и  письменном

общении.

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 1:
1.Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. Определите

жанр документа. 
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2.Проанализируйте  текст  с  точки  зрения  его  стилевых  примет:  лексических,
морфологических и синтаксических особенностей.

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы.
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром –

городом Нижний Ломов  и  прилегающей  к  нему  сельской  местностью  пронеслась  сильная
гроза,  продолжавшаяся около получаса.  Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду.
Причинён  значительный  материальный  ущерб  жителям  деревень  Ивановка,  Щепилово  и
Вязники,  исчисляемый,  по  предварительным данным,  в  сотни тысяч  рублей.  Имели место
пожары,  возникшие  вследствие  удара  молнии.  Сильно  пострадало  здание  восьмилетней
школы  в  деревне  Курково,  для  его  восстановления  понадобится  капитальный  ремонт.
Вышедшая  из  берегов  в  результате  проливного  дождя  река  Вад  затопила  значительную
площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров
причинённого  стихийным бедствием ущерба и  оказания  помощи пострадавшему местному
населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1.   Козырев,  В. А.  Русский  язык и  культура  речи.  Современная  языковая  ситуация :

учебник  и  практикум  для  вузов /  В. А. Козырев,  В. Д. Черняк. — 2-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07089-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023).

2.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд.,
испр.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 484 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 2: 
1. Подготовка к виртуальной конференции.  Предварительная работа  с  интернет-

сайтами.
2. Официально-деловая  документация  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и

соцзащиты населения.
3. Основные  критерии  отбора  языковых  средств  при  составлении  официально-

делового документа.
4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
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Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 2:
1.  Найдите  в  предложениях  лексические  ошибки,  исправьте  их  и  запишите

предложения в отредактированном виде
1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость  запасных частей по действующим

прейскурантам.
2.  Выделить  дотацию  на  автобусные  поездки  для  льготной  категории  граждан  на

дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.).
3.  Показателем,  характеризующим  квалификацию  служащего,  является  способность

адаптироваться  к  новой  ситуации  и  принимать  новые  подходы к  решению  возникающих
проблем.

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение
оборудования ЭАТС "Квант"  емкостью 240 и  480 номеров и ориентировочную стоимость
рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей.

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и
ремонта жилищного фонда города.

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен.
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места

расположения самолета на территории аэродрома.
 
2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае

невозможности,  сможете  ли  Вы  проинформировать  о  Вашей  возможности  поставить  нам
напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для
принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать
встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые
отношения  с  руководством  рынка,  чтобы  обеспечить  успешную  работу  рынка  оптовой
торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением
права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы
ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт
Вашей продукции в нашей сбытовой сети.

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ;
под  редакцией  В. Д. Черняк. — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. —  363 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02663-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790
(дата обращения: 04.04.2023).

2. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е
изд.,  стер.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  –  161  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 04.04.2023). – Библиогр.:
с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3

1. Деловой телефонный разговор. 
2. Структура делового телефонного разговора.
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3.  Общепринятые правила телефонного разговора. 
4. Организация делового телефонного разговора с работодателем.
5. Принцип кооперации Грайса.
6. Принцип вежливости Дж.Лича.

Перечень тем докладов к Разделу 3: 
1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
2. Виды деловых переговоров.
3. Основные правила делового разговора по телефону.
4. Особенности современных деловых совещаний.
5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
6. Формы  повышения  эффективности  коммуникации  в  устном  и  письменном

общении.

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 3:
1.  Найдите  случаи  нарушения  лексической  сочетаемости  в  устойчивых

словосочетаниях и исправьте их:
Играть  роль,  играть  значение;  решить  проблему,  разрешить  ситуацию,  разрешить

вопрос,  решить  задачу;  представлять  интересы,  представлять  фирму,  представлять  итоги;
рассмотреть  вопрос,  рассмотреть  дело,  рассмотреть  случай;  погашать  кредит,  погашать
задолженность,  погашать  ссуду;  внести  предложение,  внести  вопрос,  внести  резолюцию;
соблюдать  правила,  соблюдать  бюджет,  соблюдать  законы;  возместить  ущерб,  возместить
кредит, возместить предмет аренды.

 
2.  Поясните  разницу в лексическом значении синонимов,  пользуясь  толковыми

словарями.
Меценат,  спонсор,  покровитель;  комиссионер,  посредник,  брокер,  маклер;  договор,

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация;
менеджер,  управленец,  хозяйственный  руководитель;  реализатор,  распространитель,

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция.

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2.

Прошу  (оплатить  —  заплатить)  мне  расходы  по  командировке.  3.  Фирма  строит  печи  с
(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные)
должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных —
гарантированных)  обязательств  от  клиентов-неплательщиков.  6.  Необходимо  вести
хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами.

Найдите  термины  —  эквиваленты  приведенным  ниже  словам  с  разговорной
стилистической окраской и составьте с ними предложения

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок.

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже
отрывки

Договор №23

17



I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Синопалъникова  Всеволода  Дмитриевича,  действующего  на  основании
устава,  с  одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  "Восток",  именуемое  в
дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  продукцию,  именуемую  в  дальнейшем

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.
1.2.  Объем  партии  Продукции,  ее  цена.  сроки  и  условия  поставки  и  оплаты

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и
являющихся его неотъемлемой частью.

II. Деловое письмо.
Уважаемый Александр Васильевич!
В  целях  выполнения  распоряжения  главы  администрации  Самарской  области  от

30.12.94 г.  № 722 "О зачете  международному акционерному обществу "Производственное
объединение  "Самвен"  задолженности  по  кредитам  из  областного  бюджета  "  Управление
образования  передало  список  учебников,  необходимых  для  школ  области,  с  просьбой  в
случае  невозможности  передачи  указанных  учебников  сообщить  перечень  учебно-
методической  литературы  и  учебников,  которыми  располагает  "Самвен"  для  погашения
задолженности.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 .
1.   Голуб,  И. Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи :  учебник  для  вузов /

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00614-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023).

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. –
Москва  :  ФЛИНТА,  2022.  –  161  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-
и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.

Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются  названия  пунктов  доклада  (реферата),  указываются  страницы,  с  которых
начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть  исследуемой  проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой  литературы);  4)  основная
часть  (каждый  раздел  ее  доказательно  раскрывает  исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и
заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата));
6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм,
левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки
одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны  быть  пронумерованы  с  учётом
титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются
цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок  (ссылок  и
примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые  библиографические  ссылки
должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка».
Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе  -  вид  самостоятельной  исследовательской  работы  обучающихся,  с  целью

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе
состоит  в  развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных  мыслей.  При  написании  эссе  слушатель  должен  представить  развернутый
письменный  ответ  на  теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный
преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием.  В процессе  написания
эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в
печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель
предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских
занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в  составе  оценочных  средств.  По  решению
преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые
могут быть распределены между слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
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Эссе выполняется  на компьютере (гарнитура Times New Roman,  шрифт 14) через 1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной

дисциплине (модулю) является  зачет, который проводится в устной  форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.
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4.2.2.  Проведение  текущего  контроля успеваемости обучающихся по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и  сдача текущих и итогового  практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка,
балловакадемическая активность 10

практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.
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В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете. 

В процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ п/п Контролиру
емые

разделы
(темы),

дисциплин
ы

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Особеннос
ти 
современно
й 
профессион
альной 
коммуника
ции»

УК-4.1. Устный
опрос

1. Функции и задачи профессионального общения. 
2. Требования, предъявляемые к современному специалисту. 
3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. 
4. Подстили и жанры официально-делового стиля. 
5. Языковые особенности официально-делового стиля.   

УК-4.2. Компью
терное
тестиро
вание 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?
а) внешнему виду;
б) психологическому состоянию собеседника;
в) времени проведения разговора;
г) началу разговора
 2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?
а) врача;
б) нотариуса;
в) юрисконсульта;
г) филолога
3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Гераклитом;
г) Демосфеном



4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?
а) согласие с клиентом во всём;
б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;
в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по
беседе

2. Раздел -2 
«Служебная
и личная 
документац
ия.»

УК-4.3. Устный
опрос

1. Текстовые нормы делового письма. 
2. Классификации деловых писем. 
3. Виды коммерческих писем. 
4. Сопроводительное и рекомендательное письмо. 
5. Способы классификации документов и правила их оформления. 
6. Особенности резюме при устройстве на работу. 
7. Виды инициативных резюме. 

3. Раздел -3 
«Деловое 
общение»

УК-4.1. Компью
терное
тестиро
вание 

1. Что такое совещание?
а)  форма  организованного,  целенаправленного  взаимодействия  руководителя  с
коллективом посредством обмена мнениями;
б)  собеседование руководителей подразделений с  целью решения организационных
вопросов;
в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия
2.Что такое сегрегативные совещания?
а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель;
б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем;
в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения
3.С какой целью проводится проблемное совещание?
а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации;
б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их
оперативного исполнения;
в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов
 4.Назовите оптимальное время проведения совещания:
а) 30 минут;
б) 3 часа;
в) 1, 5 часа;
г) 40 минут
 5.Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы
ставит  проблему,  а  участники  предлагают  её  решения  до  тех  пор,  пока  их
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творческий потенциал не истощится?
а) методика номинальной группы;
б) мозговой штурм (брейнсторминг);
в) методика ответов по кругу
 6.  По  какому  основанию  выделяются  партнёрские,  конкурентные  и
конфронтационные переговоры?
а) по цели;
б) по сфере деятельности;
) по характеру взаимоотношений между сторонами
7.Что такое деловая беседа?
а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями;
б) интервью;
в)  собеседование  на  политические,  научные  и  т.п.  темы,  рассчитанные  на  обмен
мнениями между присутствующими;
г)  межличностное  речевое  общение,  предполагающее  обмен  взглядами,  точками
зрения, информацией, направленное на решение той или иной проблемы.
 8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением
с работы, перемещением по должности?
а) кадровые;
б) творческие;
 в) дисциплинарные;
  г) организационные
9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы?
а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем;
б) ориентация на выработку общей концепции работы организации;
в) глубокий и всесторонний анализ конфликта.

УК-4.2. Устный
опрос

1. Основные виды делового общения. 
2. Этика делового общения. 
3. Деловая беседа. 
4. Деловые переговоры. 
5. Правила общения в социальных сетях. 
6. Структура делового телефонного разговора. 
7. Общепринятые правила телефонного разговора. 
8. Собеседование при приеме на работу. 
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9. Реклама в профессиональной сфере общения
10. Деловое совещание.
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии.
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и 
письменной речи.
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-4.1. 1.  Понятие  коммуникации.  Семиотический  подход  к
коммуникации.
2. Ключевые функции коммуникации.
3. Характеристика основных коммуникационных стилей.
4. Специфика вербальной коммуникации.
5. Внутренние преграды процесса слушания.
6. Внешние преграды процесса слушания.
7. Основные виды слушания.
8. Виды невербальной коммуникации.

УК-4.2. 1. Специфика  применения  средств  визуального  канала
невербальной  коммуникации  в  профессиональной
деятельности журналиста.
2. Специфика применения средств акустического канала
невербальной  коммуникации  в  профессиональной
деятельности журналиста.
3. Специфика  применения  средств  тактильного  канала
невербальной  коммуникации  в  профессиональной
деятельности журналиста.
4. Уровни  преград  взаимопонимания.  Специфика
внешнего ограничения как коммуникативного препятствия.
5. Коммуникативные барьеры и их виды.
6. Эффективные  механизмы  преодоления
коммуникативных барьеров.
7. Понятие конфликта, его структура.
8. Основные классификации конфликта.

              УК-4.3. 1.  Административные  и  педагогические  способы
разрешения конфликта.
2. Модели конфликтных личностей и их характеристика.
3. Основные  типы  конфликтных  личностей  и  их
характеристика.
4. Специфика восприятия критики.
5. Специфика предъявления критических замечаний.
6. Эффективные механизмы реагирования на критику.
7.  Критика, ее виды. Типы критических оценок.



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ;

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный
//  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/510790  (дата
обращения: 04.04.2023).

2.  Козырев,  В. А.  Русский язык и  культура  речи.  Современная  языковая  ситуация :
учебник  и практикум для вузов /  В. А. Козырев,  В. Д. Черняк. — 2-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07089-7.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023).

3.  Голуб,  И. Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи :  учебник  для  вузов /
И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00614-8.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023).

5.1.2. Дополнительная литература
1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост.  И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер.  –

Москва  :  Дашков  и  К°,  2022.  –  558  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930  (дата  обращения:  04.04.2023).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный.

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. –
Москва  :  ФЛИНТА,  2022.  –  161  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN

3.  Русский  язык  и  культура  речи:  изменения  языковой  нормы :  монография /
А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е
изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  135 с. (Актуальные  монографии). —
ISBN 978-5-534-10993-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023).

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  484 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07472-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023).

5. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е
изд.,  стер.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  –  161  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009  (дата  обращения:  04.04.2023).  –
Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный
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5.2 Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемы
й для работы

адрес
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://
biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  
elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.co
m

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводится  обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.  Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является
необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплины (модуля)
5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
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7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№ Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемы
й для работы

адрес
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://
biblioclub.ru/

2. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. В 
рамках участия в консорциуме сетевых 
электронных библиотек (СЭБ) 
педагогических вузов.

https://
e.lanbook.com/

4. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  
elibrary  .  ru  /   

5. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.co
m

6. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения -  видеопроекционное оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения -  видеопроекционное оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
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(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Деловой  русский  язык  в  сфере

профессиональной коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в
том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) «Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации»»  предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбора
конкретных  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной
коммуникации»» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Деловой  русский  язык  в  сфере
профессиональной  коммуникации» предусматривают  классическую  контактную  работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной
информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной
коммуникации» предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками  организаций,
деятельность  которых связана  с  Государственной культурной  политикой и  национальной
безопасностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): является формирование у студентов навыка ценностного ориентирования в
мультикультурной жизни современного общества и использования его в социокультурной среде.

Задачи дисциплины (модуля):
1. знать основные методологические подходы анализа культуры; формы и типы культур; основные 

культурно-исторические центры и регионы мира; культуру России и её место в мировой культуре;
2. научить пользоваться специфической терминологией;
3. развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести 

аргументированную дискуссию по предмету «История культуры: проблемный аспект» на 
уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать 
обоснованные выводы).

4. уметь понимать и объяснять феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, иметь
представления о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-2. 
Способен 
участвовать в 
реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных
программ.

ОПК-2.1 Знает теорию и 
историю культуры, 
содержание других 
культурологических 
дисциплин, реализуемых в
рамках образовательного 
процесса.

Знать: теорию и историю 
культуры, содержание 
других 
культурологических 
дисциплин, реализуемых в
рамках образовательного 
процесса.
Уметь: разрабатывать 
методические материалы и 
оценочные средства для 
реализуемых 
образовательных программ 
с учетом содержательной и 
социокультурной 
специфики.
Владеть: навыками 
преподавания и 
интерактивной 
коммуникации в рамках 
определенной 

ОПК-2.2 Владеет навыками 
преподавания и 
интерактивной 
коммуникации в рамках 
определенной 
содержательной области с 
учетом групповой 
специфики обучающихся
ОПК-2.3 Разрабатывает 
методические материалы и 
оценочные средства для 
реализуемых 
образовательных программ 
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с учетом содержательной и 
социокультурной 
специфики

содержательной области с 
учетом групповой 
специфики обучающихся.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 8 8

Лекции 8 8

Практические занятия 8 8

Самостоятельная работа обучающихся 119 64 55

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации экзам
ен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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го
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Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Культура, 
цивилизация, история.

36 32 4 2 2

Первобытные корни 
мировых культур.

12 11 1 0,5 0,5

Древнейшие культуры 
Востока.

12 11 1 0,5 0,5

Античный мир 
культуры.

12 10 2 1 1

Раздел 2. Культура 
западноевропейского 
средневекового 
общества.

32 28 4 2 2

Особенности 
средневековой 
культуры.

10 9 1 0,5 0,5

Эпоха Возрождения и 
Северный Ренессанс в 
культуре Западной 
Европы.

11 10 1 0,5 0,5

Северный ренессанс и 
реформация 
католической церкви.

11 9 2 1 1

Раздел 3. 
Западноевропейская 
культура Нового 
времени.

36 32 4 2 2

Европейская культура 
17-19 века.

18 16 2 1 1

Культура ХХ века. 18 16 2 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
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Раздел 4. Русская 
культура как особый тип
культуры.

32 28 4 2 2

Особенности развития 
русской культуры в 
имперскую эпоху.

16 14 2 1 1

Культура Советской 
России. 16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 119 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИСТОРИЯ.
Перечень изучаемых элементов содержания: История культуры как учебная дисциплина. Понятие
«культура» и «цивилизация». Морфология культуры. Формы культуры. Содержание и функции культуры.
Восточный и западный тип культуры. Концепции локальных цивилизаций и типов культур.

Тема 1.1. Первобытные корни мировых культур.
Перечень изучаемых элементов содержания: Истоки человеческой культуры. Культура палеолита
и эволюция человека. Формирование первых религиозных верований. Магия и мифология неолитических
земледельцев. «Физиопластическая живопись».

Тема 1.2. Древнейшие культуры Востока.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Культура древнего Египта. «Заупокойный культ» и
его  влиянии  развитие  культурных традиций.  Древнейшие  культуры  Ближнего  Востока  (религиозно  –
мифологические представления и развитие искусства). Культура древней Индии. Периодизация истории
Индии.  Религиозно-мифологические  представления.  Искусство,  архитектура  и  литература  Индии.
Культура  древнего Китая.  Историческая периодизация.  Развитие  научных знаний.  Конфуцианство как
этическо-нравственный  кодекс  китайцев.  Искусство  и  архитектура  древнего  Китая  Культура  Японии.
Арабо-исламский  тип  культуры.  История  Арабского  халифата.  Исламская  религия  и  её  влияние  на
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культуру.

Тема 1.3. Античный мир культуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Античность  как  тип культуры.  Культура  Древней
Греции и формирование европейской цивилизации. Периодизация греческой культуры. Древняя Греция :
от  Микен  к  полису.  Античный  полис  как  феномен  культуры.  Древнегреческая  наука  и  литература.
Рождение греческого театра. Архитектура и скульптура древней Греции. Культура древнего Рима.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: письменное задание 

1. Используя  все  доступные  Вам  источники,  раскройте  понятие  «культура».  Выпишите  в  тетрадь
наиболее удачные, на Ваш взгляд, определения. Обоснуйте свой выбор. 

2. Сделайте развернутый конспект вводных теоретических глав из учебных пособий  Каган,  М. С.  и
Березовой, Л. Г.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какой период считается доисторической эпохой?
2. Назовите первые очаги зарождения человеческой цивилизационной культуры. 
3. Когда была неолитическая революция? 
4. В чем сущность неолитической революции? 
5. Назовите виды первобытной культуры по роду основной деятельности? 
6. Что такое синкретизм? 
7. С чем связано возникновение представлений о времени у первобытных людей?
8. Что такое «профанное»? 
9. Что такое «сакральное»? 
10. Назовите формы верований первобытности.

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО
ОБЩЕСТВА.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Влияние  христианства  на  средневековую  культуру.
Влияние античности на культуру средних веков. Культура варваров. Особенности средневековой картины
мира.

Тема 2.1. Особенности средневековой культуры. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование романского и готического стилей
в архитектуре и скульптуре. Рыцарская культура. Первые университеты Европы.

Тема 2.2. Северный ренессанс и реформация католической церкви.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Культура  стран  Северного  Возрождения  :
Англия,  Франция,  Германия,  Голландия.  Реформы  католической  церкви  Лютер,  Кальвин,
Цвингли.

Тема 2.3. Функции массовой культуры в современном обществе.
Перечень изучаемых элементов содержания: Гуманизм, как идейное течение эпохи Возрождения.
Итальянское Возрождение. Периодизация. Формирование литературы на национальных языках. Титаны
эпохи Возрождения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: письменное кейс-задание

1. Найти карту и фотографии города Чешский Крумлов, сохранившего до наших дней средневековую
топографию. 

2. Прочитать статью «Город» («Словарь средневековой культуры» под ред. А. Я. Гуревича) и ответить
на вопросы:
-Почему средневековые города возникали на берегах рек?
-Почему замок и город окружались городской стеной? 
-Почему средневековый город имел радиально-кольцевую планировку? 

3. Ознакомиться с текстами, предложенными в списке литературы по разделу. Выбрать, при помощи
какой концепции отечественных или зарубежных ученых вы сможете определить характеристики,
присущие средневековому городскому топосу.

4. Доказать,  используя характеристики топоса средневекового города,  приведенные в лекции, и идеи
ученых, изложенные в хрестоматии, а также собственный аналитический опыт, что карта Чешского
Крумлова и сам этот город сегодня воплощает определенную социальную организацию города.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие три типа культуры характеризуют европейскую средневековую культуру?
2. Когда произошел раскол христианской церкви на католицизм и православие?
3. Назовите самое знаменитое литературное произведение средневековой религиозно-церковной

культуры Полоцкой земли?
4. В какой период Средневековья католическая церковь проводила крестовые походы? 
5. В каком веке возникли первые университеты в Европе? 
6. Что такое теоцентризм? 
7. Что такое григорианский хорал? 
8. Назовите два стиля средневековой архитектуры. 
9. Охарактеризуйте народную культуру Средневековья. 
10. Чем характеризуется светско-феодальная культура европейского Средневековья?

РАЗДЕЛ 3. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Влияние реформации на  культуру Европы 17
века.  Становление  научной  картины  мира.  Рационализм.  Развитие  естественных  и
математических наук в странах Европы.

Тема 3.1. Европейская культура 17-19 века.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Контрреформация.  Формирование  двух
художественных  стилей  –  барокко  и  классицизм.  Теоретические  основы  барокко.  Барокко  в
архитектуре,  живописи,  литературе.  Теоретические  основы  классицизма.  Классицизм  к
архитектуре,  живописи,  литературе.  Новые  представления  о  человеке  и  его  месте  в  мире.
Английское  Просвещение.  Французское  Просвещение.  Немецкое  Просвещение.  Русское
Просвещение.  Художественный  стиль  рококо.  Развитие  научных  направлений  19  века.
Социодинамика художественных стилей европейской культуры 19 века. Искусство 19 века.

 Тема 3.2. Культура ХХ века.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  «Закат  Европы»  -  тема  гибели  бездуховной
цивилизации в трудах западных и отечественных мыслителей. Влияние индустриализации и урбанизации
на  культуру  ХХ  века.  НТР  и  культура,,  культ  техники.  Модерн.  Модернизм.  Кубизм.  Сюрреализм.
Феномен массовой культуры Культура и масс-медиа.  Культура и новые информационные технологии.
Актуальные проблемы культуры конца ХХ начала ХХI века.

9



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: письменное кейс-задание

1. Познакомиться с отрывком из фильма «История рыцаря» (США, 2001 г., режиссер Брайан Хелгеленд,
в главной роли Хит Леджер); прочитать тексты из списка литературы и ответить на вопросы: 
- Какое было отношение к проблеме телесности в Средние века? 
- Какие отличия и сходства можно выделить между историческим описанием повседневности жителей

средневековых городов и повседневностью, представленной в фильме? 
- С чем связаны сходства и отличия репрезентаций повседневности Средних веков? 

2. Выбрать,  при  помощи  какой  концепции  отечественных  или  зарубежных  ученых  вы  сможете
проанализировать представленный отрывок;

3. Показать,  используя  собственный  аналитический  опыт,  насколько  точной  является  репрезентация
средневековой повседневности в массовой культуре;

4. Представить  отчет,  в  котором  необходимо  описать  все  этапы  решения  задачи  и  дать  точную
характеристику проделанной работы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Эпоха Просвещения в Европе – это XVII, XVIII или XIX век? 
2. Дайте определение европоцентризма? 
3. Что такое рационализм?
4. Что такое пантеизм?
5. Какие задачи включала программа культивации разума? 
6. Назовите стили европейского искусства XVII века? 
7. Назовите ведущий стиль европейского искусства XVIII века? 
8. Назовите  стиль  европейского  искусства  Нового  времени,  которому  характерна  была

пропорциональность, гармония, симметрия, обращение к античной эстетике? 
9. Характерны ли для караваджизма сюжеты на библейскую тематику? 
10. Назовите стиль светской культуры Европы начала XVIII века.

РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСОБЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Этапы  развития  русской  культуры.  Особенности
древнерусской средневековой культуры. Языческая культура восточных славян. Принятие христианства и
его  влияние  на  русскую  культуру.  Характерные  черты  культуры  Московского  царства.  Культура
Петровской эпохи.

Тема 4.1. Особенности развития русской культуры в имперскую эпоху.
Перечень  изучаемых элементов  содержания:  Формирование  феномена  русской  интеллигенции.
Культурное  развитие  России  в  XIX  веке.  «Серебряный  век»  как  социокультурная  эпоха.  Русский
модернизм. Декаданс в русской культуре.

Тема 4.2. Культура Советской России.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Становление  Советской культуры 1917 –  1930 –е
года. Образование. Наука. Литература Архитектура. Кинематограф. Театр.  Социалистический реализм в
культуре. Интернационализм и патриотизм советской культуры.

         

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: письменное задание 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие этапы развития русской культуры?
2. Что Вы знаете об особенностях древнерусской средневековой культуры?
3. Охарактеризуйте языческую культуру восточных славян.
4. Как христианство повлияло на русскую культуру?
5. Какие характерные черты культуры были у Московского царства?
6. Что Вы знаете о феномене русской интеллигенции? Как происходило его формирование?
7. Расскажите о становлении Советской культуры 1917-1930.
8. Что такое «социалистический реализм» в культуре?
9. Какие основные достижения советской культуры ХХ века?
10. Охарактеризуйте место и роль русской культуры в мировой цивилизации.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Культура, 
цивилизация, история.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Культура 
западноевропейского 
средневекового общества.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. 
Западноевропейская 
культура Нового времени.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Русская 
культура как особый тип 
культуры.

6 Подготовка эссе

23
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 119

3.2. Задания для самостоятельной работы
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Какой период считается доисторической эпохой?
2. Назовите первые очаги зарождения человеческой цивилизационной культуры. 
3. Когда была неолитическая революция? 
4. В чем сущность неолитической революции? 
5. Назовите виды первобытной культуры по роду основной деятельности? 
6. Что такое синкретизм? 
7. С чем связано возникновение представлений о времени у первобытных людей?
8. Что такое «профанное»? 
9. Что такое «сакральное»? 
10. Назовите формы верований первобытности.

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Культура Древнего Египта.
2. Культура арабо-исламского мира.
3. Идеал человека в культуре древней Греции.
4. Культура Древнего Китая.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Каган,  М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т.  Т.  1 :  учебник для

вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 310 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961 

2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 287 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515889 

3. Березовая,  Л. Г.  История русской культуры : учебник для вузов / Л. Г. Березовая,
Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 452 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512461 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Какие три типа культуры характеризуют европейскую средневековую культуру?
2. Когда произошел раскол христианской церкви на католицизм и православие?
3. Назовите  самое  знаменитое  литературное  произведение  средневековой  религиозно-

церковной культуры Полоцкой земли?
4. В какой период Средневековья католическая церковь проводила крестовые походы? 
5. В каком веке возникли первые университеты в Европе? 
6. Что такое теоцентризм? 
7. Что такое григорианский хорал? 
8. Назовите два стиля средневековой архитектуры. 
9. Охарактеризуйте народную культуру Средневековья. 
10. Чем характеризуется светско-феодальная культура европейского Средневековья?
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Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Рыцарская культура в средневековой Европе.
2. Сущность итальянского гуманизма эпохи Возрождения.
3. Особенности культуры Северного Ренессанса.
4. Идеал человека эпохи Возрождения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / М.

С.  Каган.  —  2-е  изд.,  стер.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  310  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961

2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
М. С. Каган. — 2-е изд., стер.  — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515889

3. Березовая,  Л. Г.  История  русской  культуры :  учебник  для  вузов /  Л. Г. Березовая,
Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 452 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512461

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Эпоха Просвещения в Европе – это XVII, XVIII или XIX век? 
2. Дайте определение европоцентризма? 
3. Что такое рационализм?
4. Что такое пантеизм?
5. Какие задачи включала программа культивации разума? 
6. Назовите стили европейского искусства XVII века? 
7. Назовите ведущий стиль европейского искусства XVIII века? 
8. Назовите  стиль  европейского  искусства  Нового  времени,  которому  характерна  была

пропорциональность, гармония, симметрия, обращение к античной эстетике? 
9. Характерны ли для караваджизма сюжеты на библейскую тематику? 
10. Назовите стиль светской культуры Европы начала XVIII века.

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Культура Нового времени и реформация.
2. Великие просветители и их идеи XVIII века.
3. Искусство эпохи Просвещения.
4. Особенности европейской культуры XIX века.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Каган,  М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т.  Т.  1 :  учебник для

вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 310 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961

2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 287 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515889
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3. Березовая,  Л. Г.  История русской культуры : учебник для вузов / Л. Г. Березовая,
Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 452 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512461

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Какие этапы развития русской культуры?
2. Что Вы знаете об особенностях древнерусской средневековой культуры?
3. Охарактеризуйте языческую культуру восточных славян.
4. Как христианство повлияло на русскую культуру?
5. Какие характерные черты культуры были у Московского царства?
6. Что Вы знаете о феномене русской интеллигенции? Как происходило его формирование?
7. Расскажите о становлении Советской культуры 1917-1930.
8. Что такое «социалистический реализм» в культуре?
9. Какие основные достижения советской культуры ХХ века?
10. Охарактеризуйте место и роль русской культуры в мировой цивилизации.

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Русское искусство XIX века.
2. Культура русского зарубежья.
3. Особенности культурной политики государства в годы Великой Отечественной войны.
4. Русский футуризм

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Каган,  М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т.  Т.  1 :  учебник для

вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 310 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961

2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов  /  М.  С.  Каган.  — 2-е  изд.,  стер.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 287 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515889

3. Березовая,  Л. Г.  История русской культуры : учебник для вузов / Л. Г. Березовая,
Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 452 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512461

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Культура, 
цивилизация, 
история.

ОПК-2 Устный
опрос

1. Какой период считается доисторической эпохой?
2. Назовите первые очаги зарождения человеческой цивилизационной культуры. 
3. Когда была неолитическая революция? 
4. В чем сущность неолитической революции? 
5. Назовите виды первобытной культуры по роду основной деятельности? 
6. Что такое синкретизм? 
7. С чем связано возникновение представлений о времени у первобытных людей?
8. Что такое «профанное»? 
9. Что такое «сакральное»? 
10. Назовите формы верований первобытности.

2. Раздел 2. 
Культура 
западноевроп
ейского 
средневеково
го общества.

ОПК-2 Устный
опрос

1. Какие три типа культуры характеризуют европейскую средневековую культуру?
2. Когда произошел раскол христианской церкви на католицизм и православие?
3. Назовите  самое  знаменитое  литературное  произведение  средневековой  религиозно-

церковной культуры Полоцкой земли?
4. В какой период Средневековья католическая церковь проводила крестовые походы? 
5. В каком веке возникли первые университеты в Европе? 
6. Что такое теоцентризм? 
7. Что такое григорианский хорал? 
8. Назовите два стиля средневековой архитектуры. 
9. Охарактеризуйте народную культуру Средневековья. 
10. Чем характеризуется светско-феодальная культура европейского Средневековья?

3. Раздел 3. ОПК-2 Устный 1. Эпоха Просвещения в Европе – это XVII, XVIII или XIX век? 



Западноевроп
ейская 
культура 
Нового 
времени.

опрос 2. Дайте определение европоцентризма? 
3. Что такое рационализм?
4. Что такое пантеизм?
5. Какие задачи включала программа культивации разума? 
6. Назовите стили европейского искусства XVII века? 
7. Назовите ведущий стиль европейского искусства XVIII века? 
8. Назовите  стиль  европейского  искусства  Нового  времени,  которому  характерна  была

пропорциональность, гармония, симметрия, обращение к античной эстетике? 
9. Характерны ли для караваджизма сюжеты на библейскую тематику? 
10. Назовите стиль светской культуры Европы начала XVIII века.

4. Раздел 4. 
Русская 
культура как 
особый тип 
культуры.

ОПК-2 Устный
опрос

1. Какие этапы развития русской культуры?
2. Что Вы знаете об особенностях древнерусской средневековой культуры?
3. Охарактеризуйте языческую культуру восточных славян.
4. Как христианство повлияло на русскую культуру?
5. Какие характерные черты культуры были у Московского царства?
6. Что Вы знаете о феномене русской интеллигенции? Как происходило его формирование?
7. Расскажите о становлении Советской культуры 1917-1930.
8. Что такое «социалистический реализм» в культуре?
9. Какие основные достижения советской культуры ХХ века?
10. Охарактеризуйте место и роль русской культуры в мировой цивилизации.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-2

1. История эволюции термина «культура». 
2.  Понятие «культура» и «цивилизация». 
3. Морфология культуры. 
4. Формы культуры. 
5. Функции культуры. 
6. Типология культуры. 
7. Культурологические теории. 
8. Традиция- основное понятие в теории культуры. 
9. Основные черты, содержание и особенности первобытной культуры.
10. Религиозные верования первобытного человека. 
11. «Заупокойный культу» и его влияние на египетскую культуру. 
12. Достижения культуры Шумер, Вавилонии, Ассирии, Финикии. 
13. Научные знания древневосточных культур. 
14. Своеобразие древнеиндийской культуры. 
15. Научные достижения древнекитайской культуры. 
16. Особенности арабо-исламской культуры. 
17. Содержание и особенности культуры Древней Греции. 
18. Содержание и особенности культуры Древнего Рима. 
19. Влияние античности и христианства на средневековую культуру.
20. Формирование куртуазной культуры рыцарей.
21. Культура средневекового города ( архитектура, университета Европы).
22. Характерные черты и особенности культуры эпохи Возрождения.
23. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. 
24. Северный Ренессанс. 
25. Реформация и еѐ влияние на культуру европейских стран в ХУI – XVII
26. Рационализм XVII века . Становление научной картины мира. 
27. Теоретические основы барокко и классицизма. 
28. Идеи Просвещения в Европейской культуре ХУШ века. 
29. Влияние научной революции на культуру ХIХ века. 
30. Импрессионизм и постимпрессионизм конца ХIХ века.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / М.
С.  Каган.  —  2-е  изд.,  стер.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  310  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа



Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961
2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /

М. С. Каган. — 2-е изд., стер.  — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515889

5.1.2. Дополнительная литература

1. Березовая,  Л. Г.  История  русской  культуры :  учебник  для  вузов /  Л. Г. Березовая,
Н. П. Берлякова. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 452 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512461

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
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Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): Познакомить студентов с основными видами теоретических 
воззрений на культуру, показать многообразие методологических подходов, существующих в 
современном культурологическом знании, условия и границы применения наиболее популярных приемов 
и методов культурологического исследования.

Задачи дисциплины (модуля):
1. показать место теории и методологии культуры в системе гуманитарного знания и 

специфику ее проблем;
2. сформировать у студентов представление о культуре как о целостной системе, имеющей 

особые морфологические и динамические характеристики;
3. научить пользоваться специфической терминологией;
4. раскрыть особенности методологического и теоретического анализа основных 

направлений развития теории культуры.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-1. Способен 
участвовать в 
реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ.

ОПК-1.1. 
Определяет 
проблемное поле, 
цели, задачи, рамки 
исследовательской 
и проектной 
деятельности, 
возможные этапы, 
сценарии, 
технологии, 
деятельности, 
исходя из 
социокультурной 
ситуации, 
имеющихся 
ресурсов, 
возможных 
результатов 
деятельности и 

Знать: проблемное поле, цели, 
задачи, рамки 
исследовательской и проектной 
деятельности, возможные 
этапы, сценарии, технологии, 
деятельности, исходя из 
социокультурной ситуации, 
имеющихся ресурсов, 
возможных результатов 
деятельности и последствий 
реализации различных 
сценариев. 
Уметь: Распределяет 
последовательность и виды 
работ, определяет временные и 
другие рамки 
исследовательской и проектной 
деятельности.
Владеть: Координацией и 
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последствий 
реализации 
различных 
сценариев

контролем результативности и 
эффективности рабочего 
процесса по всем видам 
деятельности, в том числе на 
промежуточных этапах, 
корректировкой 
исследовательской и проектной 
деятельности в случае 
необходимости.

ОПК-1.2. 
Распределяет 
последовательность 
и виды работ, 
определяет 
временные и другие
рамки 
исследовательской 
и проектной 
деятельности
ОПК-1.3. 
Координирует и 
контролирует 
результативность и 
эффективность 
рабочего процесса 
по всем видам 
деятельности, в том 
числе на 
промежуточных 
этапах, 
корректирует 
исследовательскую 
и проектную 
деятельность в 
случае 
необходимости

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4
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Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Место 
культурологии в 
системе современного 
гуманитарного знания.

36 32 4 2 2

Этапы становления 
содержания понятия 
«культура».

12 11 1 0,5 0,5

Предмет теории 
методологии культуры; 
основные категории и 
понятия теории 
культуры.

12 11 1 0,5 0,5

Коммуникативные 
процессы как 
функциональная и 
символическая 
культурная среда.

12 10 2 1 1

Раздел 2. «Культура и 
личность».

32 28 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Концепция развития 
культуры в 
эволюционизме.

10 9 1 0,5 0,5

Изучение 
индивидуального 
характера культур.

11 10 1 0,5 0,5

Семиотический подход 
к изучению и описанию 
культуры.

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. 
Исторический подход в
исследовании 
культуры

36 32 4 2 2

Разработка методологии 
культуры в социальной 
и культурной 
антропологии первой 
половине XX в.

18 16 2 1 1

Общие направления 
современных 
эволюционистских 
исследований 
(неоэволюционизм).

18 16 2 1 1

Раздел 4. 
Структуралистский 
подход: проблемы 
методологии 
культуры.

32 28 4 2 2

Структурализм второй 
половины XX века и 16 14 2 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

проблемы методологии 
культуры.
Современные проблемы 
в изучении динамики 
культуры.

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  МЕСТО  КУЛЬТУРОЛОГИИ  В  СИСТЕМЕ  СОВРЕМЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ.
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет и объект культурологии,  ее задачи и
структура. Культурология как интеграция знаний различных наук о культуре в единую систему.
Становление культурологии как науки: формирование культурологии на стыке наук. Источники
культурологии.

Тема 1.1. Этапы становления содержания понятия «культура».
Перечень изучаемых элементов содержания:  Этимология  слова «культура».  М.Т.  Цицерон,
Г.В.  Гегель,  Э.Б.  Тайлор,  Л.  Уайт  пр.  Обыденное  понимание  культуры:  соблюдение  норм и
правил (культура речи, культура поведения и т.д.). Условно-терминологический и антрополого-
археологический подходы к понятию «культура». Классификации определений культуры и их
критерии: классификация К. Клакхона и А. Кребера; формальный  анализ  определений  А.К.
Кафанья.

Тема 1.2. Предмет теории методологии культуры; основные категории и понятия теории
культуры.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Возникновение  теории  культуры  как
теоретической дисциплины. Этапы развития теории культуры как теоретической дисциплины.
Предмет  теории  культуры.  Определение  понятия  «культура».  Дифференциация  подходов  к
изучению культуры; разнообразие знаний о культуре - философский подход; антропологический
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подход:  общие  положения,  понятие  культуры  в  антропологии,  концепция  культурных  черт,
культурные  универсалии;  социологический  подход:  общие  положения,  «предметный»  ракурс
социологического  анализа  культуры,  функциональный и институциональный аспекты анализа
культуры в социологии, социальные функции культуры.

Тема 1.3. Коммуникативные процессы как функциональная и символическая культурная среда.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Общая  концепция  коммуникации:
трансакциональный  подход  к  коммуникативным  процессам;  внешние  детерминанты
коммуникативных  процессов;  внутриличностные  детерминанты  коммуникативных  процессов.
Субъекты  социокультурной  коммуникации:  «Я-концепция»,  личностная  идентичность,  лицо,
социальная  идентичность,  представление  о  других.  Коммуникация  как  средство  снижения
уровня  неопределенности  ситуации.  Типология  процессов  социокультурной  коммуникации.
Сообщение  (текст)  как  основная  единица  социокультурной  коммуникации.  Речь  в  структуре
социокультурной  коммуникации  Структура  построения  дискурса  в  ситуации  социального
взаимодействия.  Вербальные  и  невербальные  аспекты  социокультурной  коммуникации.
Концепция социокультурной коммуникации в изучении динамики культуры.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания - письменное задание.

Составить картотеку понятий теории культуры (на отдельных карточках с рубрикацией по
темам) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Что такое культура?
2. Кто ввел в научный оборот слово «культура»?
3. Какие этапы развития теории культуры как теоретической дисциплины?
4. К какой эпохи относится становление культурологии как науки?
5. Какая основная задача культурологического исследования?
6. На чем основана логика научного исследования культуры?
7. Какие Преимущества системного подхода к анализу культуры.
8. Какие Вы знаете аспекты социокультурной коммуникации?
9. Что является источниками культурологии?
10. Что является объектом культурологии? 

РАЗДЕЛ 2. «КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ».
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Этапы  становления  направления  «Культура  и
личность»,  его  основные  задачи.  Возникновение  концепции  «картины  мира».  Зарождение
символической  антропологии  и  интерпретационного  подхода:  структурализм  К.  Леви-Строса,
возникновение  символической  антропологии,  интерпретативный  метод,  Emic и  Etic-
исследования.  Символическая  концепция  культуры  К.  Гирца:  понятие  символа  у  К.  Гирца,
теория  культуры  К.  Гирца,  к  общей  теории  интерпретации  культуры.  Психологическая
антропология  в  наше  время:  психологическая  антропология  в  новом  научном  контексте,
культурная  психология,  российская  культурно-историческая  школа,  российская  теория
деятельности  как  основание  культурной  психологии.  Теория  эксплицитной  и  имплицитной
культуры  Р.  Ле  Вина.  Джон  Ингхейм  и  антропология  личности.  Интенциональные  миры  Р.
Швейдера  Социализация  и  инкультурация  личности  как  процессы  вхождения  индивида  в
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общество и культуру. Основные стадии социализации и инкультурации: первичная (детская) и
вторичная  (взрослая)  и  их  культурные  особенности.  Специфика  процессов  социализации  и
инкультурации  в  доиндустриальном,  индустриальном  и  постидустриальном  обществах.
Проблема  культурной  компетентности  личности  и  ее  составляющие.  Механизмы  обретения
культурной  компетентности.  Детерминация  личности  социокультурной  системой.  Конфликт
личности и общества как культурное противоречие между социальной нормой и ее личностной
интерпретацией. Парадигмы взаимодействия в напряженных ситуациях. 

Тема 2.1. Концепция развития культуры в эволюционизме. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  Эволюционизм как влиятельная научная модель в
культурной  антропологии.  Основания  классического  эволюционизма.  Классический
эволюционизм: представление об эволюционном процессе. Детерминанты культурной эволюции:
имманентные и внешние  детерминанты.  Общие направления  современных эволюционистских
исследований  (неоэволюционизм).  Культурная  единица  (система)  как  объект  эволюционного
анализа  и  ее  механизмы.  Культурная  черта  в  изучении  общей  эволюции.  Эволюционная
универсалия. Пределы роста. Использование эволюционистских идей в исследовании динамики
культуры. Три типа эволюционных концепций: однолинейная, универсальная и многолинейная. 

Тема 2.2. Изучение индивидуального характера культур.
Перечень изучаемых элементов содержания: Метод описания, включенного наблюдения; 
социопрагматичексий анализ; анализ фигураций; Культурогенез; Динамика культуры; Культура 
и цивилизация; Понятие методы культурологии; группировка методов культурологии; субъект и 
объект анализа в гуманитарных науках; этапы анализа культуры

Тема 2.3. Семиотический подход к изучению и описанию культуры.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Исходные  понятия  семиотики  культуры,
переживание знака. Знак и смысл; знак и его свойства; знак, текст и его деконструкция.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания - письменное задание.
Подготовить таблицы-анализ по подходам к изучению и описанию культуры в следующем

порядке.
Пример таблицы:
Название направления     
Определение  базового
понятия  и  изложение
сути направления
Время,  место
возникновения 
Периодизация 
Причины
возникновения
Объект 
Предмет 
Основные идеи
Принципы 
Методология 
Представители 
Ключевой текст
Терминология
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие этапы становления направления «Культура и личность»? Какие основные задачи этого

направления?
2. Что Вы знаете о концепции «картина мира»?
3. Расскажите о зарождении символической антропологии.
4. Какие основные стадии социализации и инкультурации Вам известны?
5. Почему эволюционизм является влиятельной научной моделью в культурной антропологии?
6. Что Вы знаете о принципах типологии культуры? 
7. Охарактеризуйте Символическую концепцию культуры К. Гирца.
8. В чем заключается проблема культурной компетентности личности?
9. Расскажите о механизмах обретения культурной компетентности.
10. Охарактеризуйте  концепцию  социокультурной  коммуникации  в  изучении  динамики

культуры.

РАЗДЕЛ 3. Исторический подход в исследовании культуры.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Историко-генетический  метод,  сравнительно
исторический метод.

Тема  3.1. Разработка  методологии  культуры  в  социальной  и  культурной  антропологии
первой половине XX в.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Историко-сравнительный  метод  изучения
культуры: Ф. Брас. Структурно-функциональный подход к изучению культуры: Б. Малиновский.

 Тема  3.2. Общие  направления  современных  эволюционистских  исследований
(неоэволюционизм).
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Культурная  единица  (система)  как  объект
эволюционного  анализа  и  ее  механизмы;  Культурная  черта  в  изучении  общей  эволюции.
Эволюционная  универсалия.  Пределы  роста;  Использование  эволюционистских  идей  в
исследовании  динамики  культуры;  Три  типа  эволюционных  концепций:  однолинейная,
универсальная и многолинейная.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания – письменное задание.
Теоретический анализ культурологической работы.

Об авторе: 
1. Сколько лет было, когда написана работа, в каком периоде творчества находился.
2. Какие ситуационно значимые побуждения обусловили его позицию. 
3. Как оценивается исследователями значение идей в этой работе.

Формальные характеристики:
1. Название  работы  (менялось  ли  первоначальное  название).  Когда  была  написана,  где

впервые опубликована.
2. К какой жанровой группе относится работа, что об этом свидетельствует.
3. Структура текста: разделение на главы, параграфы, наличие выводов.

Формально - содержательные характеристики:
1. Цель работы, сформулированная автором. Насколько она реализована в произведении. 
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2. Какие  источники  использованы  автором,  приемы общения  с  источниками.  Исходя,  из
списка источников, сделать вывод о "авторитетных" для автора философах и значимых
философских текстах.

Концептуальный анализ
1. Основные понятия, используемые автором, их характеристика
2. Рассмотреть основные идеи и проблемы, подкрепив цитатами
Сформулировать вопросы к тексту, исходя из них, дать комментарии и размышления.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие исторические подходы в исследовании культуры Вам известны?
2. Расскажите об общих направлениях в современных эволюционистских исследованиях?
3. Охарактеризуйте вклад М.В.Ломоносова в методологию изучения культуры?
4. О каких общих разработках методологии культуры в социальной и культурной антропологии

первой половине XX в. Вам известно?
5. Какая цель историко-типологических изучений культуры?
6. Что Вы знаете о концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского?
7. Охарактеризуйте типологию культуры П.А. Сорокина. 
8. Какие методы исследования культуры были предложены О. Шпенглером?
9. Расскажите  о  формировании  культурно-исторической  типологии  в  работе  О.  Шпенглера

«Закат Европы»?
10. Что такое «эволюционная универсалия»?

РАЗДЕЛ  4.  СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ  ПОДХОД:  ПРОБЛЕМА  МЕТОДОЛОГИИ
КУЛЬТУРЫ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Интерпретация  культуры  в  структурализме:
теоретико-методологические положения, трактовка культуры как текста; трактовка понятия «структуры»
в  структурализме.  Теоретическое  описание  связи  между  «естественными»  переживаниями  и
представлением.  Концепция  представления.  Связь  представления  и  знака.  Теоретическое  осмысление
формирования  символов  и  их  функция  в  культуре. Анализ  культурного  порядка  традиционных
обществ в социальной антропологии К. Леви-Строса. Концепция истории культуры и разработка
нового методологического инструментария М. Фуко.

Тема 4.1. Структурализм второй половины XX века и проблемы методологии культуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Анализ современного европейского общества в
концепции Р. Барта. Методы изучения культуры в трудах У. Эко. 

Тема 4.2. Современные проблемы в изучении динамики культуры.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Постмодернизм  как  широкое  культурное
течение.  Отличие концепции модернизма и постмодернизма.  Плюральность  жизненного мира
человека:  отказ от идеи целостности человеческого мира;  децинтрированность динамического
жизненного  пространства.  Неоднородность  социокультурного  пространства:  маргинализация
пространства;  форма  маргинального  пространства;  механизмы  самоорганизации.
Многослойность  символических  объектов.  Концепция  расщепленной  личности.  Поведение
личности и динамизм нормативных порядков. Идеология посмодернизма.

 

           ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания – письменное задание.
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Провести  структурный,  герменевтический  либо  деконструктивистский  анализ
художественного текста (на выбор) 

1. Рассказ Рея Бредбери; 
2. Хорхе Луиса Борхеса; 
3. Татьяны Толстой; 
4. Виктора Пелевина.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что такое биографический метод в культурологическом исследовании?
2. Какой подход направляет познание на сущностный уровень культуры?
3. Что привело к возникновению системного подхода?
4. Какая трактовка понятия «структуры» в структурализме?
5. Какие отличия в концепции модернизма и постмодернизма?
6. В чем заключается плюральность жизненного мира человека?
7. Что такое «маргинализация пространства»?
8. Какие формы маргинализации пространства Вам известны?
9. Что Вы знаете о механизмах самоорганизации?
10. Расскажите о теоретическом осмыслении формирования символов и их функции в культуре.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)
Раздел 1. Место 
культурологии в системе 
современного 
гуманитарного знания.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. «Культура и 
личность»

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Исторический 
подход в исследовании 
культуры.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. 
Структуралистский 
подход: проблемы 
методологии культуры.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120
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3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Что такое культура?
2. Кто ввел в научный оборот слово «культура»?
3. Какие этапы развития теории культуры как теоретической дисциплины?
4. К какой эпохи относится становление культурологии как науки?
5. Какая основная задача культурологического исследования?
6. На чем основана логика научного исследования культуры?
7. Какие преимущества системного подхода к анализу культуры.
8. Какие Вы знаете аспекты социокультурной коммуникации?
9. Что является источниками культурологии?
10. Что является объектом культурологии?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Вклад Ф.Ницше в методологию культуры.
2. Эволюционистская парадигма культурологии.
3. Структурализм и постструктурализм: сравнительный анализ.
4. Проблемы методологии массовой культуры: Ж. Бодрийяр, Ортега-и-Гасет.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований :  учебник для вузов / М. С.

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510937 

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Какие этапы становления направления «Культура и личность»? Какие основные задачи этого

направления?
2. Что Вы знаете о концепции «картина мира»?
3. Расскажите о зарождении символической антропологии.
4. Какие основные стадии социализации и инкультурации Вам известны?
5. Почему эволюционизм является влиятельной научной моделью в культурной антропологии?
6. Что Вы знаете о принципах типологии культуры? 
7. Охарактеризуйте символическую концепцию культуры К. Гирца.
8. В чем заключается проблема культурной компетентности личности?
9. Расскажите о механизмах обретения культурной компетентности.
10. Охарактеризуйте  концепцию  социокультурной  коммуникации  в  изучении  динамики

культуры.

Перечень тем эссе к Разделу 2:
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1. Методологические проблемы культуры в работе Р.Барта «Фрагменты речи 
влюбленного».

2. Символическая концепция в теории культуры и ее представители
3. Концепция общей (универсальной) эволюции Л.Уайта-Г. Чайлда.
4. Личностно-атрибутивная концепция в теории культуры и ее представители.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий,

А.  Л.  Никифоров,  В.  С.  Мокий  ;  под  редакцией  М.  С.  Мокия.  —  2-е  изд.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510937

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  154  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02890-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Какие исторические подходы в исследовании культуры Вам известны?
2. Расскажите об общих направлениях в современных эволюционистских исследованиях?
3. Охарактеризуйте вклад М.В.Ломоносова в методологию изучения культуры?
4. О каких общих разработках методологии культуры в социальной и культурной антропологии

первой половине XX в. Вам известно?
5. Какая цель историко-типологических изучений культуры?
6. Что Вы знаете о концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского?
7. Охарактеризуйте типологию культуры П.А. Сорокина. 
8. Какие методы исследования культуры были предложены О. Шпенглером?
9. Расскажите  о  формировании  культурно-исторической  типологии  в  работе  О.  Шпенглера

«Закат Европы»? 
10. Что такое «эволюционная универсалия»?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Методология школы «культурно-исторического синтеза».
2. Структурно-семиотический подход к изучению культуры в московско-тартусской школе.
3. Методология культуры в трудах М.В. Ломоносова.
4. Эволюционистская парадигма культурологии.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований :  учебник для вузов / М. С.

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510937

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Что такое биографический метод в культурологическом исследовании?
2. Какой подход направляет познание на сущностный уровень культуры?
3. Что привело к возникновению системного подхода?
4. Какая трактовка понятия «структуры» в структурализме?
5. Какие отличия в концепции модернизма и постмодернизма?
6. В чем заключается плюральность жизненного мира человека?
7. Что такое «маргинализация пространства»?
8. Какие формы маргинализации пространства Вам известны?
9. Что Вы знаете о механизмах самоорганизации?
10. Расскажите о теоретическом осмыслении формирования символов и их функции в культуре.

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Парадигма постмодерна.
2. Постмодернистическая традиция в теории культуры и ее представители.
3. Семиотический подход к исследованиям в области теории культуры.
4. Концепция «локальных цивилизаций» в теории культуры.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований :  учебник для вузов / М. С.

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510937

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.
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Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.
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Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.
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Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируем
ые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Место 
культурологии 
в системе 
современного 
гуманитарного 
знания.

ОПК-1 Устный
опрос

1. Что такое культура?
2. Кто ввел в научный оборот слово «культура»?
3. Какие этапы развития теории культуры как теоретической дисциплины?
4. К какой эпохи относится становление культурологии как науки?
5. Какая основная задача культурологического исследования?
6. На чем основана логика научного исследования культуры?
7. Какие преимущества системного подхода к анализу культуры.
8. Какие Вы знаете аспекты социокультурной коммуникации?
9. Что является источниками культурологии?
10. Что является объектом культурологии?

2. Раздел 2. 
«Культура и 
личность»

ОПК-1 Устный
опрос

1. Какие этапы становления направления «Культура и личность»? Какие основные задачи
этого направления?

2. Что Вы знаете о концепции «картина мира»?
3. Расскажите о зарождении символической антропологии.
4. Какие основные стадии социализации и инкультурации Вам известны?
5. Почему  эволюционизм  является  влиятельной  научной  моделью  в  культурной

антропологии?
6. Что Вы знаете о принципах типологии культуры? 
7. Охарактеризуйте Символическую концепцию культуры К. Гирца.
8. В чем заключается проблема культурной компетентности личности?
9. Расскажите о механизмах обретения культурной компетентности.
10. Охарактеризуйте  концепцию  социокультурной  коммуникации  в  изучении  динамики



культуры.
3. Раздел 3. 

Исторический 
подход в 
исследовании 
культуры.

ОПК-1 Устный
опрос

1. Какие исторические подходы в исследовании культуры Вам известны?
2. Расскажите об общих направлениях в современных эволюционистских исследованиях?
3. Охарактеризуйте вклад М.В.Ломоносова в методологию изучения культуры?
4. О  каких  общих  разработках  методологии  культуры  в  социальной  и  культурной

антропологии первой половине XX в. Вам известно?
5. Какая цель историко-типологических изучений культуры?
6. Что Вы знаете о концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского?
7. Охарактеризуйте типологию культуры П.А. Сорокина. 
8. Какие методы исследования культуры были предложены О. Шпенглером?
9. Расскажите о формировании культурно-исторической типологии в работе О. Шпенглера

«Закат Европы»?
10. Что такое «эволюционная универсалия»?

4. Раздел 4. 
Структуралист
ский подход: 
проблемы 
методологии 
культуры.

ОПК-1 Устный
опрос

1. Что такое биографический метод в культурологическом исследовании?
2. Какой подход направляет познание на сущностный уровень культуры?
3. Что привело к возникновению системного подхода?
4. Какая трактовка понятия «структуры» в структурализме?
5. Какие отличия в концепции модернизма и постмодернизма?
6. В чем заключается плюральность жизненного мира человека?
7. Что такое «маргинализация пространства»?
8. Какие формы маргинализации пространства Вам известны?
9. Что Вы знаете о механизмах самоорганизации?
10. Расскажите  о  теоретическом  осмыслении  формирования  символов  и  их  функции  в

культуре.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-1

1. Общие  направления  современных  эволюционистских  исследований
(неоэволюционизм)

2. Циклические (волновые) концепции социокультурной динамики
3. Концепция длинных экономических волн
4. Культура и язык. Предмет, цель и основной метод анализа языковых

знаков в лингвокультурологии. 
5. Перекодирование «инокультурных» текстов. 
6. Межкультурные  коммуникации.  Динамика  включения

«инокультурных»  новшеств.  Межкультурные коммуникации.  Форма
реакции национальной культуры на внешние воздействия.

7. Культура  и  цивилизация.  Понятие  цивилизации.  Этимология  слова
«цивилизация». Употребления цивилизации как синонима культуры. 

8. Культура  и  цивилизация.  Формирование  традиции
противопоставления культуры и цивилизации. 

9. Семиотическое  направление  в  изучении  культуры.  Уровни
семиотического  анализа.  Код  как  метод  семиотического  анализа  и
единица культурного дискурса. Культурные коды.

10. Исторический подход в изучении культуры. Историко-генетический,
историко-сравнительный методы.

11. История  становления  методов  культурологии,  типов
культурологического анализа.

12. Социо-прагматический анализ.
13. Метод анализа фигураций. 
14. Структурный функционализм как теоретическое направление
15. Структуралистский подход
16. Структурализм второй половины  XX века и проблемы методологии

культуры
17. Структуралистский подход: проблемы методологии культуры.
18. Разработка  методологии  культуры  в  социальной  и  культурной

антропологии первой половине XX в.
19. Современные проблемы в изучении динамики культуры

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий,
А.  Л.  Никифоров,  В.  С.  Мокий  ;  под  редакцией  М.  С.  Мокия.  —  2-е  изд.  —  Москва  :



Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510937

5.1.2. Дополнительная литература

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  154  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02890-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
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4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
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ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  социологии  с  последующим применением в  профессиональной  сфере  (в  сферах
культуры  и  искусства,  специалист  в  области  перевода); и  практических  навыков
(формирование)  по  социологии,  развитии  навыков  самоорганизации  и  самообразования,
толерантного восприятия социальных процессов и явлений.

Задачи дисциплины:
1.  Усвоить  теоретические  знания  о  социологических  концепциях,  основных

социологических  парадигм  и  теорий;  структуре  социологии;  социологическом  подходе  к
изучению  общества,  его  структурных  образований;  принципах  комплексного  применения
методического  аппарата  и  технологиях  социологического  исследования  при  анализе
собственной профессиональной деятельности;  основных понятиях социологии,  источниках
социальных проблем и возможных путях их разрешения;

2.  Развить навыки самоорганизации,  социального взаимодействия,  самообразования,
дисциплины.

3.  Научить  осуществлять  системный  социологический  подход  к  анализу  общества,
социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу
социологических  исследований,  применять  конкретные  социологические  методы  в
профессиональной деятельности исследователя социума;

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология»
5.  Углубить  представления  о  работе  с  людьми  в  сфере  социологии,  работать  в

команде;
6.  Овладеть  навыками формирования  программы социологического  исследования  в

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в
специализированных исследованиях;

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями
населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических
ситуаций  на  разных  уровнях  управления  социальными  процессами;  комплексного
использования  теоретических  и  методических  знаний  для  социологического  анализа
конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения
компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом.
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции
Формулировк

а
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-1
Способен 

ОПК-1.1
Определяет

Знать:  проблемное  поле,  цели  и
задачи  основ  общей  социологии,
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организовыва
ть 
исследователь
ские и 
проектные 
работы в 
области 
культуроведе
ния и 
социокультур
ного 
проектирован
ия

проблемное  поле,
цели,  задачи,  рамки
исследовательской  и
проектной
деятельности,
возможные  этапы,
сценарии,  технологии,
деятельности,  исходя
из  социокультурной
ситуации,  имеющихся
ресурсов,  возможных
результатов
деятельности  и
последствий
реализации  различных
сценариев

рамки  исследовательской  и
проектной  деятельности,
возможные  этапы,  сценарии,
технологии,  деятельности,  исходя
из  социокультурной  ситуации,
имеющихся ресурсов,  возможных
результатов  деятельности  и
последствий  реализации
различных сценариев 
Уметь:  распределять
последовательность и виды работ,
определяет  временные  и  другие
рамки  исследовательской  и
проектной деятельности

Владеть:  навыками  координации
и  контроля  результативности  и
эффективности рабочего процесса
по всем видам деятельности, в том
числе  на  промежуточных  этапах,
корректирует  исследовательскую
и  проектную  деятельность  в
случае необходимости

ОПК-1.2
Распределяет
последовательность  и
виды  работ,
определяет  временные
и  другие  рамки
исследовательской  и
проектной
деятельности

ОПК-1.3
Координирует  и
контролирует
результативность  и
эффективность
рабочего  процесса  по
всем  видам
деятельности,  в  том
числе  на
промежуточных
этапах,  корректирует
исследовательскую  и
проектную
деятельность  в  случае
необходимости
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси
я 1-2

Сесси
я 3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32    28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Заочная форма обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Курс 1, Сессии 1-2
Раздел 1. 36 32 4 4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Теоретическая 
социология
Тема 1.1. Теоретико-
методологические 
предпосылки 
становления 
социологии как науки. 
Развитие 
социологической 
мысли в России. 
Развитие классической
социологии в Западной
Европе. Развитие 
американской 
социологии. 
Современная 
социологическая 
теория: основные 
школы

10 10

Тема 1.2. Объект и 
предмет 
социологии как науки. 
Место социологии в 
системе научного 
знания. Основные 
категории 
социологической 
науки. Функции и 
законы
 социологии.

10 8 2 2

Тема 1.3. Общество 
как система. 
Социальная 
стратификация и 
социальная 
мобильность. 

10 8 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Социальная структура 
и ее элементы. 
Социальные 
институты 
современного  
общества. Социальные
общности и 
социальные группы. 
Социальная 
стратификация, 
социальная 
мобильность
Тема 1.4.  
Социологическое 
понимание личности 
Ролевая теория 
личности. 
Социализация 
личности. Социальная 
установка: понятие, 
структура, функции. 
Социальная 
идентичность 
личности

6 6

Курс 1, Сессии 3-4
Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология

32 28 4 2

Тема 2.1. Виды и 
функции 
социологического 
исследования. 
Программа 
социологического 
исследования. 
Выборка в 

6 6
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

социологическом 
исследовании. 
Измерение в 
социологическом 
исследовании. Шкалы 
и индексы
Тема 2.2.  
Количественные 
методы 
социологического 
исследования. 
Организационные 
методы 
социологического 
исследования. 
Эмпирические методы 
социологического 
исследования. 
Статистические 
методы анализа 
социологической 
информации. Методы 
интерпретации 
социологических 
данных

10 8 2 2

Тема 2.3.  
Качественные методы 
социологического 
исследования. Тактики
качественного 
исследования. Методы
качественного 
исследования. 
Принципы и 
организация 
проведения 

10 8 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

качественных 
исследований. Анализ 
данных в 
качественных 
исследованиях
Тема 2.4.  Организация
социологического 
исследования в 
социальной сфере. 
Специфика 
социальной сферы как 
объекта 
социологического 
анализа. Проблематика
социологических 
исследований 
социальной сферы. 
Применение 
мониторинговых 
методик в 
исследованиях 
социальной сферы. 
Организационно-
технологические 
управленческие 
аспекты прикладного 
социологического 
исследования 
социальной сферы.

6 6

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

Форма Зачет 
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

/
И

н
ая

 к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

промежуточной 
аттестации

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология

Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии

как  самостоятельной  науки.  Возникновение  и  развитие  частных  общественных  наук.
Позитивизм  как  направление  социологии  XIX  века,  его  основные  постулаты.
Социологический  проект  О.  Конта.  Закон  3-х  стадий  умственного  развития  человечества.
Конт  о  критериях  научности,  о  методах  анализа  общества  и  поведении  людей.  Начало
специализированной  социологической  литературы  в  России:  работы,  опубликованные  в
конце  60-х  -  начале  70-х  гг.  XIX  в.  П.Л.Лавровым  и  Н.К.Михайловским.  Российская
социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления русской социологической мысли:
позитивистское  течение  (М.М.  Ковалевский,          Н.И.  Кареев);  консервативное  (Н.Я.
Данилевский);  субъективистское    (М.К.  Михайловский,  С.М.  Южаков);  социология
народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б.
Струве);  неопозитивизм  (П.А.  Сорокин);  марксистская  социология  (Г.В.  Плеханов,  В.И.
Ленин).  Социология  в  советский  период.  Возрождение  социологии  в  России.  Развитие
классической  социологии  в  Западной  Европе.  История  американской  социологии  (четыре
этапа): 1)  институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX
века; 2)  эмпирический этап;  3) формирование структурно-функционального направления;  4)
критический  этап американской  социологии  (с  начала  60-х  годов).  Современные
социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена.
Феноменологическая  социология.  От  современной  к  постсовременной  социологической
теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации
А.  Гидденса.  Теория  коммуникативного  действия  Ю.  Хабермаса.  Постмодернистская
социология  (Ж.  Бодрийяр,  З.Бауман).  Теория  самореферентных  систем  Н.  Лумана.
Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-
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80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в
современной России: направления, школы, концепции.

Объект  и  предмет  социологии.  Социология  и  ее  соотношение  с  другими  науками.
Структура  социологической  науки  как  многоуровневый  комплекс  микро  и
макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии.
Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология
науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая,
информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического
закона. Основные законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как
выражение существенной,  необходимой  устойчивой,  повторяющейся связи всех сторон и
компонентов общественных явлений,  процессов и систем,  как наиболее общее выражение
целостности  жизнедеятельности  людей  во  всех  формах  ее  проявления.  Классификация
социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как
ступени  познания  социальной  реальности,  основы  социологического  знания.  Специфика
социологических  категорий,  отражающих  особенности  объектов  социальной  реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 

Общество  как  целостная  социокультурная  система,  признаки  общества,  его
социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти
как  критерий  типологизации  общества:  монархия,  тирания,  аристократия,  олигархия,
демократия.  Традиционное,  индустриальное,  постиндустриальное  общество.  Основные
функции  общества  как  системы:  экономическая,  политическая,  социальная  и  культурно-
духовная.  Системный  подход  к  анализу  общества.  Социальная  система  как  структурно-
функциональная  генетическая  целостность.  Комплексный  подход  и  системно-
функциональный  анализ  познания  конкретного  состояния  социальной  реальности  как
результата  взаимодействия различных факторов.  Многогранность  и  многообразие уровней
социальных  явлений.   Концепция  классовой  структуры  общества,  понятие  социальной
стратификации,  формы  социальной  стратификации  (экономическая,  политическая,
профессиональная).  Социальная  мобильность,  ее  сущность,  необходимость  ее  изучения.
Формы  и  основные  характеристики  социальной  мобильности:  межгенерационная  и
внутригенерационная,  горизонтальная,  вертикальная,  восходящая,  нисходящая,
индивидуальная, групповая, экономическая,  политическая,  профессиональная мобильности.
Каналы  вертикальной  циркуляции.  Связь  мобильности  и  типа  общества.  Понятие
“социальной группы” в социологии.  Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма,  Г.
Тарда,  Г.  Зиммеля,  Г.  Гумпловича,  П.  Сорокина,  Р.  Мертона и др. Классификация малых
социальных  групп.  Реальные  социальные  группы  (элементарные  и  кумулятивные,
формальные  и  неформальные,  первичные  и  вторичные,  большие  и  малые,  ингруппы  и
аутгруппы,  референтные  группы).  Квазигруппы  или  мнимые  группы,  классификация:
аудитория,  толпа,  социальные  круги.  Направления  и  методы  исследования  малых  групп.
Групповая  динамика,  бихевиоризм,  социометрия.  Социология  коллективов.  Понятие
“коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные элементы.
Формальная и неформальная структура коллектива.  Основные характеристики коллектива:
групповое  сознание,  деятельность,  сплоченность,  организованность  и  т.д.  Понятие  и
основные признаки  социальных общностей.  Типология  социальных общностей.  Основные
социальные  общности,  проживающие  в  России.  Институциализация  и  формирование
социальных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие
черты и признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной
системе. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики,
религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных институтов.
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Понятие  “человек”,  “индивид”,  “личность”  в  гуманитарных  науках.  Соотношение
природного  и  социального  в  становлении  и  развитии  личности.  Понятие  социальной
структуры  личности.  Социологические  концепции  личности:  ролевая  теория  личности,
поведенческая  концепция  личности,  диспозиционная  концепция,  психоаналитическая
концепция  З.  Фрейда  и  др.  Личность  как  деятельный  субъект.  Механизмы  социальной
деятельности  и  поведения.  Потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности.
Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и
субъект  социальных  отношений.  Теория  самоактуализации  К.  Роджерса,  теория
интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания.
Социальный  статус,  социальная  роль  личности.  Разновидности  социальных  статусов
личности  (формализованные,  неформализованные,  предписанные,  достигаемые).
Социальный  престиж  статуса.  Иерархия  статусов.  Статусные  коллизии  (статусные
несоответствия,  статусные  притязания).  Ролевой  конфликт.  Сущность  процесса
социализации.  Человек  как  объект  социализации.  Агенты  социализации  и  институты
социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы.
Девиантное поведение

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-политические  концепции  XVIII  века.  Cтановление  и  развитие  социологии  как
самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм
как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О.
Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о
методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической
литературы  в  России:  работы,  опубликованные  в  конце  60-х  -  начале  70-х  гг.  XIX  в.
П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв.
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,
Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский,
С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров);
“легальный  марксизм”  (П.Б.  Струве);  неопозитивизм  (П.А.  Сорокин);  марксистская
социология  (Г.В.  Плеханов,  В.И.  Ленин).  Социология  в  советский  период.  Возрождение
социологии  в  России.  Развитие  классической  социологии  в  Западной  Европе.  История
американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг.
XIX века до начала 20-х гг.  XX века; 2)  эмпирический этап;  3) формирование  структурно-
функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х
годов).  Современные  социологические  теории  и  школы.  Структурный  функционализм  Т.
Парсонса.  Теории  обмена.  Феноменологическая  социология.  От  современной  к
постсовременной  социологической  теории.  Структурализм.  Структуралистский
конструктивизм П. Бурдье.  Теория структурации  А. Гидденса.  Теория коммуникативного
действия  Ю. Хабермаса.  Постмодернистская  социология  (Ж. Бодрийяр,  З.Бауман).  Теория
самореферентных систем  Н.  Лумана.  Постструктурализм  как  направление  в  философии и
социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и
социологическая  теория.  Социология  в  современной  России:  направления,  школы,
концепции.
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Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии.

Перечень изучаемых элементов содержания
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура
социологической  науки  как  многоуровневый  комплекс  микро  и  макросоциологических
теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня:
социология семьи,  города,  села,  общественного  мнения,  социология науки,  образования  и
культуры,  морали  и  права  и  др.  Функции  социологии:  теоретическая,  информационная,
критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные
законы  и  тенденции  общественного  развития.  Социологический  закон  как  выражение
существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов
общественных явлений,  процессов  и  систем,  как  наиболее  общее  выражение  целостности
жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических
законов.  Категории  социологии.  Категориальный  и  понятийный  аппарат  как  ступени
познания  социальной  реальности,  основы  социологического  знания.  Специфика
социологических  категорий,  отражающих  особенности  объектов  социальной  реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 

Тема  1.3.  Общество  как  система.  Социальная  стратификация  и  социальная
мобильность.  Социальная  структура  и  ее  элементы.  Социальные  институты
современного   общества.  Социальные  общности  и  социальные  группы.  Социальная
стратификация, социальная мобильность.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общество  как  целостная  социокультурная  система,  признаки  общества,  его  социальная
структура.  Открытый  и  закрытый  типы  общества.  Форма  государственной  власти  как
критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия.
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества
как системы:  экономическая,  политическая,  социальная и культурно-духовная.  Системный
подход  к  анализу  общества.  Социальная  система  как  структурно-функциональная
генетическая  целостность.  Комплексный  подход  и  системно-функциональный  анализ
познания  конкретного  состояния  социальной  реальности  как  результата  взаимодействия
различных  факторов.  Многогранность  и  многообразие  уровней  социальных  явлений.
Концепция  классовой  структуры  общества,  понятие  социальной  стратификации,  формы
социальной стратификации (экономическая,  политическая,  профессиональная).  Социальная
мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики
социальной  мобильности:  межгенерационная  и  внутригенерационная,  горизонтальная,
вертикальная,  восходящая,  нисходящая,  индивидуальная,  групповая,  экономическая,
политическая,  профессиональная  мобильности.  Каналы  вертикальной  циркуляции.  Связь
мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории
социальных групп  Э.  Дюркгейма,  Г.  Тарда,  Г.  Зиммеля,  Г.  Гумпловича,  П.  Сорокина,  Р.
Мертона  и  др.  Классификация  малых  социальных  групп.  Реальные  социальные  группы
(элементарные  и  кумулятивные,  формальные  и  неформальные,  первичные  и  вторичные,
большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые
группы,  классификация:  аудитория,  толпа,  социальные  круги.  Направления  и  методы
исследования  малых  групп.  Групповая  динамика,  бихевиоризм,  социометрия.  Социология
коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его
основные  элементы.  Формальная  и  неформальная  структура  коллектива.  Основные
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характеристики  коллектива:  групповое  сознание,  деятельность,  сплоченность,
организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология
социальных  общностей.  Основные  социальные  общности,  проживающие  в  России.
Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в
жизнедеятельности  общества.  Общие черты и признаки социальных институтов.  Функции
социальных  институтов  в  социальной  системе.  Характеристика  важнейших  социальных
институтов:  семьи,  экономики,  политики,  религии,  образования  и  т.д.  Дисфункции
социальных институтов.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного
и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности.
Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция
личности,  диспозиционная  концепция,  психоаналитическая  концепция  З.  Фрейда  и  др.
Личность  как  деятельный  субъект.  Механизмы  социальной  деятельности  и  поведения.
Потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности.  Личность  как  источник
общественной  жизни,  ее  реальный  носитель.  Личность  как  объект  и  субъект  социальных
отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера.
Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная
роль  личности.  Разновидности  социальных  статусов  личности  (формализованные,
неформализованные, предписанные, достигаемые).  Социальный престиж статуса.  Иерархия
статусов.  Статусные коллизии (статусные несоответствия,  статусные притязания).  Ролевой
конфликт.  Сущность  процесса  социализации.  Человек  как  объект  социализации.  Агенты
социализации  и  институты  социализации.  Этапы  социализации  личности.  Девиация.
Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Вопросы для самостоятельной подготовки

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Произведите  анализ  исторических  предпосылок  выделения  социологии  в
отдельную научную дисциплину.

2. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.
Перечислите  социально-экономические  и  политические условия  появления  мировой
социологической науки.

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии.
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4. Произведите  анализ  исторических  предпосылок  появления  социологии  в
России.

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века.  Какие из
них повлияли в большей степени на появление социологии в России?

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии.
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии.
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера.
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты

его научных воззрений.
11. Назовите основных представителей современных социологических теорий.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  
Какова структура социологической науки? 

2. Какие основные категории социологии Вам известны? 
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.
4. Расскажите о функциях и законах социологии.

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение социальной структуры общества.
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности.
3. Опишите социальную общность и социальную группу.
4. Назовите признаки социального института.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Что  такое  социальный  статус?  Какие  их  разновидности  вам  известны?  Что  такое
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»? 
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2. Раскройте  содержание  понятий  «человек»,  «индивид»,  «личность».  Как  соотносится
природное  и  социальное  в  становлении  и  развитии  личности.  Какие  социологические
концепции  личности  вам  известны?  Раскройте  содержание  теорий  личности  (ролевой,
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической).

3. Что  представляют  собой  потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности?
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности.

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная
норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова
их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы
какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»?

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1

Форма задания:  реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Научные течения в современной российской социологии
2. Основные социологические направления в России во второй половине  XIX – начале

XX в.
3. Преднаучный этап развития социологии в России.
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г.
5. Американская социология
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками
7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии
8. Функции социологии
9. Понятие «социальное»
10. Функции общества как системы
11. Коммуникация в социуме
12. Социальные институты в жизнедеятельности общества
13. Дисфункция социальных институтов
14. Понятие «социальная стратификация общества»
15. Концепция социальной мобильности общества
16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ
17. Функции культурных ценностей
18. Социальная структура общества
19. Теории социального прогресса в социологии
20. Социальные движения и процессы
21. Процесс глобализации: сущность
22. Основные аспекты процесса глобализации
23. Глобальные проблемы: сущность, классификация
24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии
25. Концепции классовой структуры общества
26. Социальный статус личности 
27. Социальная роль личности
28. Соотношение понятий «индивид» и «личность».
29. Социологические концепции личности.
30. Интересы, потребности, ценности личности. 
31. Структура личности в социологии.
32. Процесс социализации в социологии
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33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль»
34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение.
35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции
36. Роль теории в социологическом исследовании.
37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании.
38. Сущность социологического опроса.
39. Типология методов сбора информации в социологии.
40. Система методов сбора информации в социологии.
41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик
42. Типология количественных методов сбора информации в социологии.
43. Система количественных методов сбора информации в социологии.
44. Триангулярный подход в социологии
45. Типология качественных методов сбора информации в социологии.
46. Система качественных методов сбора информации в социологии.
47. Триангулярный подход в социологии
48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере.
49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере
50.  Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект
51. Система эмпирических показателей социальной сферы
52. Компоненты социальной сферы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 
тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий

Модуль контрольного тестирования № 1 . 

Вариант 1
Раздел 1
(??)Раздел 1. Социология как наука(??) 
(??)1.1.Предпосылки социологии(??)
 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 
науки (??)
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве?
(?) Древняя Греция
(?) Древний Египет
(!) Древний Рим
(?) Месопотамия
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки?
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза;
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии;
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе;
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики.
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(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"? 
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден
(?) Ч.Дарвин
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия.
(?) Майкл Фарадей
(?) Джеймс Джоуль 
(!) Джеймс Уатт
(?) Генрих Герц
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”: 
(!) Ж.Кювье
(?) Ж.Лемарк
(?) И.Кант
(?) П.Лаплас

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология

Перечень изучаемых элементов содержания
Прикладное  социологическое  исследование  как  совокупность  и  определенная

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований
по  различным  основаниям.  Программа  прикладного  социологического  исследования.
Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий
концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и
организационные  решения.  Значение  программы  в  социологическом  исследовании.
Требования  к  программе.  Виды  программ  и  их  структура.  Последовательность  действий
социолога  при  разработке  программы.  Методологический  раздел  программы.  Анализ
проблемной  ситуации,  формулировка  проблемы,  определение  объекта  и  предмета
исследования,  цели и задач.  Интерпретация понятий концепции исследования.  Системный
анализ  объекта  исследования.  Выдвижение  и  формулировка  гипотез.  Процедурный
(методический  или  процедурно-методический)  раздел  программы.  Обоснование  методов
сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их
использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование
характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования.
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации.
Сетевой  график  исследовательских  мероприятий  с  расчетами  временных,  финансовых,
людских и других затрат.  Пилотаж и проверка программных установок.  Учет результатов
пилотажного  исследования  при  доработке  программы.  Измерение  как  процедура,  при
помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как
носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую
систему,  отображаются  в  некоторую  математическую  систему  с  соответствующими
отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого
осуществляется  измерение,  и  шкальных  значений.  Виды  шкал:  шкала  наименований,
порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы
его конструирования:  перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные,
перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и
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точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода
в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию.
Алгоритм  построения  выборки.  Описание  объекта  исследования  и  генеральной
совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки.
Обоснование  объема  выборки.  Репрезентативность  выборочного  исследования.  Понятие
репрезентативности.  Погрешность  выборки.  Случайные  и  систематические  ошибки.
Дисперсия  как  разброс  отдельных  значений  признаков.  Построение  выводов  об  условиях
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность.

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и
специфика  их  применения  в  социологии.   Недостатки  и  преимущества  количественных
методов.  Типология  организационных,  эмпирических,  статистических  количественных
исследований.  Специфика  эмпирических  “количественных”  данных.  Специфика
эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых
применимы те или иные количественные методы.

Качественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Анализ  данных  в
качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие
качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии,  представленной
такими  направлениями,  как  символический  интеракционизм  (Г.  Блумер,  Дж.  Мид),
феноменологическая  социология.  Тактики  качественных  исследований.  Методы
качественных  исследований.  Общие  черты,  характерные  для  качественных  методов.
Принципы организации и проведения качественных исследований.

Социологическое  исследование  в  социальной  сфере.  Понятие  «социальная  сфера»:
основные  подходы.  Функции  социальной  сферы.  Социальное  пространство.  Социальное
поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации
социологических  исследований  социальной  сферы:  теоретический,  конкретно-
социологический  и  социоинженерный.  Методы  исследования  социальной  сферы.
Мониторинг  в  исследованиях  социальной  сферы.  Формирование  программы  и
инструментария для социологического исследования социальной сферы.

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Перечень изучаемых элементов содержания
Прикладное  социологическое  исследование  как  совокупность  и  определенная

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований
по  различным  основаниям.  Программа  прикладного  социологического  исследования.
Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий
концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и
организационные  решения.  Значение  программы  в  социологическом  исследовании.
Требования  к  программе.  Виды  программ  и  их  структура.  Последовательность  действий
социолога  при  разработке  программы.  Методологический  раздел  программы.  Анализ
проблемной  ситуации,  формулировка  проблемы,  определение  объекта  и  предмета
исследования,  цели и задач.  Интерпретация понятий концепции исследования.  Системный
анализ  объекта  исследования.  Выдвижение  и  формулировка  гипотез.  Процедурный
(методический  или  процедурно-методический)  раздел  программы.  Обоснование  методов
сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их
использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование
характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования.
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Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации.
Сетевой  график  исследовательских  мероприятий  с  расчетами  временных,  финансовых,
людских и других затрат.  Пилотаж и проверка программных установок.  Учет результатов
пилотажного  исследования  при  доработке  программы.  Измерение  как  процедура,  при
помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как
носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую
систему,  отображаются  в  некоторую  математическую  систему  с  соответствующими
отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого
осуществляется  измерение,  и  шкальных  значений.  Виды  шкал:  шкала  наименований,
порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы
его конструирования:  перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные,
перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и
точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода
в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию.
Алгоритм  построения  выборки.  Описание  объекта  исследования  и  генеральной
совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки.
Обоснование  объема  выборки.  Репрезентативность  выборочного  исследования.  Понятие
репрезентативности.  Погрешность  выборки.  Случайные  и  систематические  ошибки.
Дисперсия  как  разброс  отдельных  значений  признаков.  Построение  выводов  об  условиях
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Перечень изучаемых элементов содержания
Количественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Количественные  методы  и
специфика  их  применения  в  социологии.   Недостатки  и  преимущества  количественных
методов.  Типология  организационных,  эмпирических,  статистических  количественных
исследований.  Специфика  эмпирических  “количественных”  данных.  Специфика
эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых
применимы те или иные количественные методы.

 Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Перечень изучаемых элементов содержания
Качественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Анализ  данных  в  качественных
исследованиях.  Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной
методологии  стало  возможным  благодаря  микросоциологии,  представленной  такими
направлениями,  как  символический  интеракционизм  (Г.  Блумер,  Дж.  Мид),
феноменологическая  социология.  Тактики  качественных  исследований.  Методы
качественных  исследований.  Общие  черты,  характерные  для  качественных  методов.
Принципы организации и проведения качественных исследований.
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Тема  2.4.   Организация  социологического  исследования  в  социальной  сфере.
Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Перечень изучаемых элементов содержания
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные
подходы.  Функции  социальной  сферы.  Социальное  пространство.  Социальное  поле.
Проблематика  социологических  исследований  социальной  сферы.  Уровни  организации
социологических  исследований  социальной  сферы:  теоретический,  конкретно-
социологический  и  социоинженерный.  Методы  исследования  социальной  сферы.
Мониторинг  в  исследованиях  социальной  сферы.  Формирование  программы  и
инструментария для социологического исследования социальной сферы.

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Вопросы для самостоятельной подготовки

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте примерную программу социологического исследования.
2. Назовите функции программы социологического исследования.
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы.
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии.
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
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3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
4.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение количественных методов
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику?

Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику?
6.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение качественных методов

Тема  2.4.   Организация  социологического  исследования  в  социальной  сфере.
Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической  информации  для
исследования социальной сферы.
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4.  Дайте  характеристику  основным  явлениям  и  процессам,  подлежащим  изучению  в
социальной сфере. 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2

Форма задания:   контрольная работа

Контрольная работа. 
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии.
Примерные темы контрольных работ: 
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги

23



2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях
8. Интернет-реклама как социального института в современной России
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском

обществе
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России
12. Семейные ценности современной российской молодежи
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических

практик
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества

Содержание контрольной работы:
Программой  изучения  курса  для  студентов  предусмотрена  контрольная  работа.  Она

носит  методологический  и  методический  характер,   имеет  целью формирование  навыков
составления программы социологического исследования и является обязательным элементом
учебного процесса в ходе изучения дисциплины. 

Выбор  проблемной  ситуации  «содержательной  темы»  осуществляется  самим
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций,
прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая
значимость.
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После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе.

Назначение  первой  части  контрольной  работы -  закрепить  знания
методологической части программы социологического исследования. 

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.

Назначение  второй части  контрольной  работы -  закрепить  знания  процедурной
(методической) части программы социологического исследования. 

Исходя  из  этого  студент  осуществляет  в  выбранном  предметном  поле  и
применительно  к  разработанной  методологической  части  программы  социологического
исследования:

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса);

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования);

- подготовку «сценария» использования метода опроса;
- проектирование выборочной совокупности респондентов;
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»;
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации;
-  обоснование  форм  обобщения  и  представления  («теоретической  обработки»)

социологических данных;
-  разработку  рабочего  плана  социологического  исследования  (с  приложением  его

окончательного варианта к программе социологического исследования).  
Таким  образом,  с  помощью  контрольной  работы  составляется  программа

социологического  исследования,  которая  может  быть  в  дальнейшем  использована  при
наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для
выпускной (дипломной) квалификационной работы.

Контрольная  работа  должна  быть  грамотно  и  аккуратно  оформлена,  а  также
напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый
курс,  тему контрольной работы,  Ф.И.О.  исполнителя  (студента)  и  научного  руководителя
(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое
внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц
инструментария.  Все  листы  каждой  из  контрольных  работ  должны  быть  пронумерованы
(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты). 

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета
по дисциплине. 

Студенты,  не  выполнившие  контрольную  работу  или  получившие  за  нее
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  компьютерное
тестирование 

(??)3.4.4.Организационно-технологические  и  управленческие  аспекты  прикладного
социологического исследования социальной сферы
(??)  Программа  социологического  исследования  социальной  сферы  выполняет
следующие функции:
(!) методологическую
(!) методическую
(!) организационную
(?) информационную
 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить
из следующих требований:
(!) обоснованность всех процедур исследования
(!)  нацеленность  логического  анализа  на  конечные  результаты  исследования  и  их
практическую реализацию
(!) четкость формулировок
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии
(?)  обязательное  использование  в  исследовании  как  количественных,  так  и  качественных
методов сбора эмпирической информации
 (??)  Одним  из  наиболее  эффективных  методов  исследования  социальной  сферы
является
(!) метод экспертных оценок
(?) включенное наблюдение
(?) контент-анализ
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации
 (??)  При  изучении  проблем  социальной  сферы,  могут  использоваться  следующие
количественные методы:
(?) только анализ статистики
(?) только анкетный опрос
(?) только формализованное интервью
(?) ни один из перечисленных методов
(!) все перечисленные методы

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Зачной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Курс 1, сессии 1-2
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Раздел 1. 
Теоретическая 
социология

12 Подготовка реферата 

10 Тестирование

10 Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Курс 1, сессии 3-4

Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология

8 Подготовка контрольной работы

10 Тестирование

10 Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

60

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

60

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Семестр 1

Раздел 1. 
Теоретическая 
социология

6 Подготовка реферата 

6 Тестирование

4 Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы
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Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология

4 Подготовка контрольной работы

4 Тестирование

3 Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Форма практического задания; семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную
научную дисциплину.

2. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Перечислите
социально-экономические  и  политические  условия  появления  мировой
социологической науки.

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии.
4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России.
5. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Какие  из  них

повлияли в большей степени на появление социологии в России?
6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии.
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии.
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера.
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера.  Выявите основные черты его

научных воззрений.
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11. Назовите основных представителей современных социологических теорий.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте  объект  и  предмет  социологии.  Покажите  ее  соотношение  с  другими
науками.  Какова структура социологической науки? 

2. Какие основные категории социологии Вам известны? 
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.
4.  Расскажите о функциях и законах социологии.

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение социальной структуры общества.
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности.
3. Опишите социальную общность и социальную группу.
4. Назовите признаки социального института.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Что  такое  социальный  статус?  Какие  их  разновидности  вам  известны?  Что  такое
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»? 

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность».  Как соотносится
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой,
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической).

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности?
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности.

4. В  чем  заключается  сущность  социализации?  Раскройте  содержание  понятий
«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные
санкции,  какова  их  сущность,  классификация.  Чем  «девиант»  отличается  от
«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое
«аномия»?
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ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма задания:  реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Научные течения в современной российской социологии
2. Основные социологические направления в России во второй половине  XIX – начале

XX в.
3. Преднаучный этап развития социологии в России.
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г.
5. Американская социология
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками
7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии
8. Функции социологии
9. Понятие «социальное»
10. Функции общества как системы
11. Коммуникация в социуме
12. Социальные институты в жизнедеятельности общества
13. Дисфункция социальных институтов
14. Понятие «социальная стратификация общества»
15. Концепция социальной мобильности общества
16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ
17. Функции культурных ценностей
18. Социальная структура общества
19. Теории социального прогресса в социологии
20. Социальные движения и процессы
21. Процесс глобализации: сущность
22. Основные аспекты процесса глобализации
23. Глобальные проблемы: сущность, классификация
24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии
25. Концепции классовой структуры общества
26. Социальный статус личности 
27. Социальная роль личности
28. Соотношение понятий «индивид» и «личность».
29. Социологические концепции личности.
30. Интересы, потребности, ценности личности. 
31. Структура личности в социологии.
32. Процесс социализации в социологии
33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль»
34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение.
35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции
36. Роль теории в социологическом исследовании.
37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании.
38. Сущность социологического опроса.
39. Типология методов сбора информации в социологии.
40. Система методов сбора информации в социологии.
41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик
42. Типология количественных методов сбора информации в социологии.
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43. Система количественных методов сбора информации в социологии.
44. Триангулярный подход в социологии
45. Типология качественных методов сбора информации в социологии.
46. Система качественных методов сбора информации в социологии.
47. Триангулярный подход в социологии
48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере.
49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере
50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект
51. Система эмпирических показателей социальной сферы
52. Компоненты социальной сферы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 
тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий

Модуль тестирования № 1 . 

Вариант 1
Раздел 1
(??)Раздел 1. Социология как наука(??) 
(??)1.1.Предпосылки социологии(??)
 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 
науки (??)
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве?
(?) Древняя Греция
(?) Древний Египет
(!) Древний Рим
(?) Месопотамия
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки?
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза;
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии;
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе;
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики.
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"? 
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден
(?) Ч.Дарвин
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия.
(?) Майкл Фарадей
(?) Джеймс Джоуль 
(!) Джеймс Уатт
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(?) Генрих Герц
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”: 
(!) Ж.Кювье
(?) Ж.Лемарк
(?) И.Кант
(?) П.Лаплас

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте примерную программу социологического исследования.
2. Назовите функции программы социологического исследования.
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы.
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии.
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
4.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение количественных методов
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику?

Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
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организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику?
6.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение качественных методов

Тема 2.4  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика
социальной  сферы  как  объекта  социологического  анализа.  Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической  информации  для
исследования социальной сферы.
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4.  Дайте  характеристику  основным  явлениям  и  процессам,  подлежащим  изучению  в
социальной сфере. 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма задания:   контрольная работа

Контрольная работа. 
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии.
Примерные темы контрольных работ: 

1. 1.Оценка  потребительского  спроса  на  предоставляемые  образовательные
услуги

2. 2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития
3. 3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
4. Ресоциализация  лиц  с  двигательными  нарушениями  средствами  адаптивной

физической культуры и спорта
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном

обществе
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6. Российские  пенсионеры  в  трансформирующемся  обществе:  социальное
положение и структурные характеристики группы

7. Трансформация  социально-трудовых отношений  на  современных российских
промышленных предприятиях

8. Интернет-реклама как социального института в современной России
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном

российском обществе
11. Адаптация  школьной  молодежи  к  рынку  труда  в  контексте  социальных

трансформаций современной России
12. Семейные ценности современной российской молодежи
13. Детская  безнадзорность  как  социальная  проблема  современного  российского

общества
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье
15. Наркотизация  современной  российской  молодежи:  дифференцированность

наркотических практик
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России
17. Пенсионное  обеспечение  пожилых  граждан  в  условиях  социальной

модернизации России
18. Патронатная  семья  как  институт  социализации  детей-сирот  в  современной

России
19. Православное духовенство как социальная  группа современного российского

общества
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций

молодежи
23. Ценность  здорового  образа  жизни  студенческой  молодежи  в  современном

российском обществе
24. Общеобразовательная  школа  как  агент  социальной  адаптации  личности  в

современном российском обществе
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском

обществе
26. Подростковая  наркомания  как  форма  девиантного  поведения  в  современном

российском обществе
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин
28. Профессиональная  активность  студенческой  молодежи  в  условиях

современного российского общества

Содержание контрольной работы:
Программой  изучения  курса  для  студентов  предусмотрена  контрольная  работа.  Она

носит  методологический  и  методический  характер,   имеет  целью формирование  навыков
составления программы социологического исследования и является обязательным элементом
учебного процесса в ходе изучения дисциплины. 

Выбор  проблемной  ситуации  «содержательной  темы»  осуществляется  самим
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций,
прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая
значимость.
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После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе.

Назначение  первой  части  контрольной  работы -  закрепить  знания
методологической части программы социологического исследования. 

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.

Назначение  второй части  контрольной  работы -  закрепить  знания  процедурной
(методической) части программы социологического исследования. 

Исходя  из  этого  студент  осуществляет  в  выбранном  предметном  поле  и
применительно  к  разработанной  методологической  части  программы  социологического
исследования:

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса);

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования);

- подготовку «сценария» использования метода опроса;
- проектирование выборочной совокупности респондентов;
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»;
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации;
-  обоснование  форм  обобщения  и  представления  («теоретической  обработки»)

социологических данных;
-  разработку  рабочего  плана  социологического  исследования  (с  приложением  его

окончательного варианта к программе социологического исследования).  
Таким  образом,  с  помощью  контрольной  работы  составляется  программа

социологического  исследования,  которая  может  быть  в  дальнейшем  использована  при
наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для
выпускной (дипломной) квалификационной работы.

Контрольная  работа  должна  быть  грамотно  и  аккуратно  оформлена,  а  также
напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый
курс,  тему контрольной работы,  Ф.И.О.  исполнителя  (студента)  и  научного  руководителя
(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое
внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц
инструментария.  Все  листы  каждой  из  контрольных  работ  должны  быть  пронумерованы
(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты). 

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета
по дисциплине. 

Студенты,  не  выполнившие  контрольную  работу  или  получившие  за  нее
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются.

35



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  компьютерное
тестирование 

(??)3.4.4.Организационно-технологические  и  управленческие  аспекты  прикладного
социологического исследования социальной сферы
(??)  Программа  социологического  исследования  социальной  сферы  выполняет
следующие функции:
(!) методологическую
(!) методическую
(!) организационную
(?) информационную
 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить
из следующих требований:
(!) обоснованность всех процедур исследования
(!)  нацеленность  логического  анализа  на  конечные  результаты  исследования  и  их
практическую реализацию
(!) четкость формулировок
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии
(?)  обязательное  использование  в  исследовании  как  количественных,  так  и  качественных
методов сбора эмпирической информации
 (??)  Одним  из  наиболее  эффективных  методов  исследования  социальной  сферы
является
(!) метод экспертных оценок
(?) включенное наблюдение
(?) контент-анализ
 (??)  В  прикладных  социологических  исследованиях  социальной  сферы  могут
использоваться
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации
 (??)  При  изучении  проблем  социальной  сферы,  могут  использоваться  следующие
количественные методы:
(?) только анализ статистики
(?) только анкетный опрос
(?) только формализованное интервью
(?) ни один из перечисленных методов
(!) все перечисленные методы

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-2.

Основная литература

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023).

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-
е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  202  с.  —  (Высшее
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образование).  —  ISBN  978-5-534-04697-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023).

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08923-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023).

Дополнительная литература

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023).

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023).

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы,
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с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть  исследуемой
проблемы,  обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,
указываются  цель  и  задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой
литературы);  4)  основная  часть  (каждый раздел  ее  доказательно  раскрывает  исследуемый
вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм,
левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки
одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны быть  пронумерованы  с  учётом
титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются
цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок  (ссылок  и
примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые  библиографические  ссылки
должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка».
Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося
80 рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

4.2.2.  Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю) в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов,  полученных им в течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий по
дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по дисциплине  (модулю) обучающимся  должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65% рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый рубеж текущего  контроля  и положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0 рейтинговых баллов.  В этом случае  ликвидация  текущей академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном
социальном университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но  не знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)   

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Теоретическая 
социология»

ОПК-1 Реферат 
1. Становление  и  основные  этапы  развития

социологии как науки
2. Социологический проект О. Конта.
3. Западная социология.
4. Развитие социологии в России. 
5. Объект  и  предмет  социологии,  ее  место  в

системе общественных наук.
6. Структура социологического знания.
7. Функции социологии.
8. Социологические  законы:  сущность,

особенности и классификация.
9. Система основных понятий в социологии. 
10. Социальные  связи,  взаимодействия  и
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отношения.
11. Общество  как  целостная  социокультурная

система.
12. Социальная структура общества.

13. Социальная  стратификация  и  социальная

мобильность.

ОПК-1 Компьюте

рное

тестирован

ие 

1. Социальные группы и общности.
2. Социальные институты и организации.
3. Социальные движения.
4. Гражданское общество и государство.
5. Личность  как  активный  субъект

жизнедеятельности.
6. Социальный статус и социальные роли личности.
7. Социализация личности, девиация и социальный

контроль.
8. Культура: сущность, структура, формы.
9. Социальная коммуникация.
10. Социальные  изменения,  революции,  реформы и

социальный прогресс.
11. Социальная  напряженность  и  социальный

конфликт. 
12. Формирование  мировой  системы  и  процессы

глобализации.
13. Особенности,  проблемы  и  возможные

альтернативы развития российского общества.

2. Раздел -2 
«Эмпирическая 
социология»

ОПК-1 Контрольн

ая работа

1. Методы сбора информации в социологии.
2. Структура  и  функции  эмпирического

социологического исследования.
3. Количественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии.
4. Качественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии.
5. Социологический опрос, его виды, возможности

и ограничения.
6. Метод наблюдения.
7. Социальный эксперимент.
8. Анализ документов как метод сбора вторичной

информации.
9. Анкетирование  и  интервьюирование  как  виды

опроса.
10. Социометрический  метод  изучения

внутригрупповых отношений.

ОПК-1 Компьюте

рное

тестирован

ие 

1. Традиционный анализ документов.
2.  Контент-анализ документов.
3.  Понятие  документа  в  социологии,

классификация документов.
4.  Социологическое исследование, его сущность и

функции.
5. Структура социологического исследования.
6.  Виды социологических  исследований.
7.  Программа социологического исследования.

42



8.  Методологическая  часть  программы
исследования.

9.  Методическая часть программы исследования.
10. Организационно-технические  аспекты

проведения исследования. 
11. Социологическое исследование   
социальной сферы

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)  

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

ОПК-1
1. Определите социологическое исследование как алгоритм;
2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;  
3. Определите структуру программы социологического исследования;
4. Сформируйте рабочий организационный план исследования; 
5. Перечислите  основные  методы  сбора  эмпирической  информации  в

социологии; 
6. Назовите основные виды социологических исследований.  
7. Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии; 
8. Сформируйте  программу  количественного  социологического

исследования.
9. Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии; 
10. Сформируйте программу качественного социологического исследования.
11. Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической

информации в социальной сфере; 
12. Сформируйте  программу  социологического  исследования  в  социальной

сфере.
13. Сформируйте  систему  объективных  и  субъективных  показателей  для

изучения уровня жизни населения
14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете?
15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии

за рубежом?
16.  Опишите объект и предмет социологии.
17.  Расскажите  о  структуре  социологического  знания.  Назовите  теории

среднего уровня в социологии.
18.  Перечислите функции социологии.
19.  Раскройте суть понятия «социальное»
20.  Приведите примеры социальных институтов общества
21.  Назовите  признаки  социальных  институтов,  дайте  их  общую
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характеристику
22.  Раскройте  суть  концепций  социальной  стратификации  и  социальной

мобильности;  флуктуации;  связь  типа  социальной  мобильности  и  типа
общества;  «каналы  вертикальной  циркуляции»  –  «лифты»  социальной
мобильности

23.   Опишите  социальную связь  как социальный контакт  и  как социальное
взаимодействие

24.  Назовите виды социальной стратификации
25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»;

дайте краткую характеристику понятию «социальная роль личности».
26.  Определите понятие «девиантное поведение»
27.  Определите понятие «социализация»
28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».

Назовите основные концепции структуры личности в социологии.
29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии 
30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии.
31. Назовите виды статусов в социологии.
32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение
33. Опишите регуляцию социальной связи
34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику
35.  Какой  вклад  внесли  российские  социологи  в  развитие  мировой

социологии?
36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в

отдельную научную дисциплину.
37.  Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.

Перечислите  социально-экономические  и  политические  условия
появления мировой социологической науки.

38.  Назовите  основные  этапы  становления  и  особенности  российской
социологии.

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии.
40. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
41. Выполните  сравнительную  характеристику  концепций  О.  Конта  и  Г.

Спенсера.
42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные

черты его научных воззрений.
43. Назовите  основных  представителей  современных  социологических

теорий.
44. Раскройте  объект  и  предмет  социологии.  Покажите  ее  соотношение  с

другими науками.  Какова структура социологической науки? 
45. Какие основные категории социологии Вам известны? 
46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.

   47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы 
социальных взаимодействий
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины 

5.1.1. Основная литература

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023).

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-
е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  202  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-04697-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023).

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08923-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023).

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023).

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств
2. Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводится  обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.  Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная,  устная или две одновременно.  Главным результатом в данном случае служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является
необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплины (модуля)  

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

47



ресурса
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)  

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  дискуссии  в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  профессиональных
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  предусматривают  классическую  контактную
работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме
(вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация,
форум и др.). 

В  рамках  дисциплины  (модуля) предусмотрены  встречи  с  руководителями  и
работниками  организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной
политикой  и  национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): изучение документа, его функций, способов документирования,
систем документации, а также умение проектировать управленческие документы в соответствие с
требованиями государственных стандартов, знание правил организации работы с документами, в том
числе  документооборот,  регистрацию,  условия  хранения  и  использования  информации в  научно-
теоретических  и  практических  целях.  Особый  раздел  посвящен  особенностям  оформления
международной  документации,  международным  стандартам  на  документацию,  правилам
международной переписки.

Задачи дисциплины (модуля):

1.  заложить  в  достаточном  для  практического  использования  объеме  сведения  о  порядке
разработки и оформления управленческой документации; 
2.  сформировать системную картину организации делопроизводственной службы, технологии
составления, регистрации, учета и хранения документов;
 3.  изучить  нормативные  документы  (ГОСТы),  регулирующие  и  определяющие  систему
документации.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ОПК-3, ПК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-3 Способен 
руководить 
коллективом в 
сфере 
профессионально
й и 
педагогической 
деятельности на 
основе норм 
социальной и 
этической 
ответственности

ОПК-3.1 Знает 
основы управления 
в социокультурной 
сфере, принципы 
взаимодействия в 
команде, правила 
руководства 
коллективом, 
специфику 
современной 
социокультурной 
коммуникации

Знать: основы управления в 
социокультурной сфере, 
принципы взаимодействия в 
команде, правила руководства 
коллективом, специфику 
современной социокультурной 
коммуникации
Уметь: планировать, 
координировать и 
контролировать коллективную 
работу, принимать 
управленческие решения на 
основе существующих 
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социокультурных норм с учетом
возможных последствий
Владеть: навыками 
планирования собственных 
действий, навыками 
интерактивного взаимодействия
и коммуникации, технологиями 
создания и управления 
командой

ОПК-3.2 Умеет 
планировать, 
координировать и 
контролировать 
коллективную 
работу, принимать 
управленческие 
решения на основе 
существующих 
социокультурных 
норм с учетом 
возможных 
последствий

ОПК-3.3 Владеет 
навыками 
планирования 
собственных 
действий, навыками
интерактивного 
взаимодействия и 
коммуникации, 
технологиями 
создания и 
управления 
командой

ПК-1 Способен 
применять 
современные 
методы 
управления в 
сфере культуры, 
координировать и 
контролировать 
процессы 
реализации 
программ 
государственной 
культурной 
политики

ПК-1.1 Использует 
современное знание
о культуре ведущих 
направлениях 
современной 
социокультурной 
деятельности

Знать: о культуре ведущих 
направлениях современной 
социокультурной деятельности
Уметь: применять 
эффективные методы 
организационно-
управленческой работы в сфере 
культуры
Владеть: эффективными 
методами организационно-
управленческой работы в сфере 
культуры

ПК-1.2 Применяет 
эффективные 
методы 
организационно-
управленческой 
работы в сфере 
культуры

ПК-1.3 Определяет 
эффективные 
механизмы 
реализации 
социокультурных 
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программ в сфере 
государственной 
культурной 
политики

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел 1. 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА. 
ПРОЦЕССЫ И 
СПОСОБЫ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИ
Я

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Цель, задачи, 
объект и предмет 
изучения в 
документоведении 

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Документ как 
система. Классификация
документов, их функций
и свойств

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Материалы для
документирования 9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Средства и 
способы 
документирования

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. СТРУКТУРА 
СОВРЕМЕННОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ДОКУМЕНТА

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Вопросы 
документирования в 
действующих 
нормативных актах 

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. 
Конструирование бланка
документа

8 7 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Тема 2.3. Регламентация 
оформления текста и его
элементов

9 8 1 0,5 0,5

Тема  2.4. Реквизиты,
придающие  документу
юридическую силу 

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  КАК  НАУЧНАЯ  ДИСЦИПЛИНА.
ПРОЦЕССЫ И СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Методы в документоведении. Место документоведения в системе гуманитарного знания и

в системе смежных наук. Информация в социальных и экономических процессах. Информация в
управлении. Понятие «документирование». Понятие носителя информации как базового средства
для документирования.

Тема 1.1. Цель, задачи, объект и предмет изучения в документоведении
Перечень изучаемых элементов содержания:
Место  документоведения  в  системе  гуманитарного  знания  и  в  системе  смежных  наук.

Информация  в  социальных  и  экономических  процессах.  Информация  в  управлении.  Соотношение
понятий  «информация»  и  «документ».  Связь  информации  и  документа.  Развитие  представлений  о
документе,  понятие  «документ»,  эволюция  понятия.  Трактовка  понятия  «документ»  в  официальных
документах и нормативных актах. Электронный документ. Документ как памятник культуры (артефакт).
Соотношение понятий «документ» и «архивный документ». 
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Тема 1.2. Документ как система. Классификация документов, их функций и свойств
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные понятия: вид документа, разновидность документа, системы документации. Признаки

документа.  Классификация  документов  и  её  основания.  Классификация  документа  как  системы.
Классификация документа по форме, семантической, прагматической и информационной составляющей,
по параметрам материальной основы. Понятие «функция документа», зависимость понятия «документ» от
его  функции.  Классификация  функций  документа.  Функции,  постоянно  действующие  и  функции
оперативные.  Влияние функции документа на его структуру.  Свойства документа как характеристики
документированной  информации.  Юридическая  сила  документа.  Внешняя  и  внутренняя  форма
документов. Подлинники, копии документа.

Тема 1.3. Материалы для документирования 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  «документирование».  Понятие  носителя  информации  как  базового  средства  для

документирования. Древнейшие  материалы для  письма,  их  развитие.  Изобретение  и  распространение
бумаги.  Современная  бумага,  её  особенности  и  разновидности.  Форматы  бумаги.  Материалы  для
аудиовизуального  документирования. Компьютерные  носители  как  материал  для  документирования.
Материалы для  современного  технического  документирования. Естественный и  искусственный языки
документирования.

Тема 1.4. Средства и способы документирования

Перечень изучаемых элементов содержания:
Развитие  средств  записи  как  вспомогательных  способов  документирования.  Ручные

пишущие  средства.  Жидкие  средства  для  документирования.  Влияние  средств  записи  на
развитие графики письма. Средства механического и электромеханического документирования.
Средства  копирования  и  размножения  документов.  Электрозвукозаписывающая  техника.
Фото-кино-видеоаппаратура.  Автоматизированные  средства  документирования.
Компьютерная  техника  и  подготовка  текстовых  документов:  текстовые  редакторы  и
процессоры.  Клавиатура  и  принтеры,  их  применение  для  документирования.  Унификация
средств  документирования.  Этапы  развития  способов  документирования.  Текстовое
документирование:  развитие  и  современное  применение.  Техническое  документирование.
Направления,  виды  и  разновидности  документов.  Аудиовизуальное  документирование.
Электронное документирование.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: лабораторная работа.

1. Проанализировать  употребление  понятия  "документ"  и  его  синонимов по Генеральному
регламенту 1720 г., Общему губернскому учреждению 1775 г., Общему учреждению министерств
1811 г.

2. Проанализировать развитие понятия "документ" по словарям и специальной литературе.
3. Проанализировать развитие термина "информация" по словарям и Федеральному закону

"Об информации, информационным технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г.
4. Проанализировать развитие термина "документ" по государственным терминологическим

стандартам 1970, 1983, 1998 и 2013 гг.
5. Подготовить и провести опрос среди 10-ти работающих знакомых о роли документов в

профессиональной деятельности, об отношении к работе с документами.
6. Определить функции документов по выбору преподавателя (5 документов) и по своему

выбору (10 документов).
7. Привести  примеры  документов,  выполняющих  следующие  функции:  управленческую,

правовую, социальную, культурную, исторического источника, информационную, учёта.
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8. Подготовить слайд-доклад с иллюстрациями по одной из тем:
1) Понятие подлинника документа, признаки подлинника.
2) Черновики и беловики текстовых документов.
3) Подлинник электронного документа.
4) Различие терминов подлинник документа и подлинный документ.
5) Подлинные и подложные документы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Объект и предмет изучения в документоведении.
2. Почему различные научные дисциплины по-разному определяют понятие документа.
3. Сферы практической деятельности, с которыми связано документоведение.
4. Появление науки о документах.
5. Известные учёные – в сфере науки о документах.
6. Методы, применяемые при изучении документоведения.
7. Терминология документоведения.
8. Древнейшие материалы для письма (общая характеристика).
9. Изготовление и применение папируса, пергамена, бересты и других материалов.
10. Изобретение и распространение бумаги. Разновидности бумаги (до ХХ в.), их применение.
11. Современная бумага, её особенности и разновидности.
12. Материалы для древнего и современного технического документирования.
13. Материалы  для  фотодокументирования,  кино-документирования,  видео-документирования,

фонодокументирования.
14. Компьютерные носители как материал для документирования.
15. Ручные пишущие средства документирования на различных этапах истории. 
16. Роль пишущих машин в процессе документирования. Виды пишущих машин.
17. Вспомогательные средства для документирования (стенография, диктофон) 
18. Начало  использования  персонального  компьютера  в  процессе  документирования.

Периферийные устройства для создания документированной информации. 
19. Развитие средств копирования и размножения документов.
20. Способы передачи сообщений.
21. Этапы развития способов документирования.
22. Начертательный способ закрепления и передачи информации.
23. Текстовое документирование.
24. Манускрипты.
25. Основные этапы развития книгопечатания.
26. Основные элементы книги. Соотношение понятий: документ, книга, издание, произведение,

воспроизведение, публикация, матрица, оригинал.
27. Техническое документирование.
28. Фото-, кино- и фоно- документирование, их развитие и применение.
29. Современные способы документирования. Электронный документ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА
Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности современной структуры документа. Формуляр документа. Реквизиты бланков. Виды

бланков, их классификация. Оформление и расположение текста документа согласно стандарту. Общие
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требования к тексту документа. Логическая структура текста. Реквизиты заверения документа согласно
стандарту. Оформление внутреннего и внешнего согласования.

Тема 2.1.. Вопросы документирования в действующих нормативных актах
Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности современной структуры документа. Формуляр документа. Индивидуальный

и  типовой  формуляр  Реквизит  документа.  Простые  и  сложные  реквизиты.  Постоянные  и
переменные  реквизиты.  ГОСТ  Р  7.0.97-2016  «СИБИД.  Система  организационно-
распорядительной документации.  Требования к  оформлению документов».  Структура  ГОСТа.
Особенности применения ГОСТа.

             Тема 2.2. Конструирование бланка документа
Перечень изучаемых элементов содержания:
Реквизиты  бланков.  Виды бланков,  их  классификация.  Требования  к  бланкам  органов  власти,

организаций  и  предприятий  различных  форм  собственности  со  всеми  возможными  вариантами
расположения  реквизитов.  Особенности  разработки  бланков  документов  на  компьютере:  создание
электронных шаблонов бланков. Автор документа, порядок обозначения организации-автора документа.
Символика автора: герб, эмблема, товарный знак. Датировка документа. Требования к оформлению даты.
Место для регистрационного номера и его структура. Особенности формуляра документов, полученных
различными способами документирования.

Тема 2.3. Регламентация оформления текста и его элементов
Перечень изучаемых элементов содержания:
Оформление и расположение текста документа согласно стандарту. Общие требования к тексту

документа.  Логическая  структура  текста.  Понятие  «текст  документа»  при  различных  способах
документирования. Текст как содержание документа.
Оформление  реквизитов,  относящихся  к  тексту.  Заголовок,  адресат,  отметка  о  приложении.  Значение
данных реквизитов.  Отметки на документе.  Оформление и расположение отметок согласно стандарту.
Уяснение  особенностей оформления,  этапов и  техники  нанесения  каждой отметки  –  вручную или на
компьютере.

Тема 2.4. Реквизиты, придающие документу юридическую силу 
Перечень изучаемых элементов содержания:

Реквизиты заверения документа согласно стандарту. Оформление внутреннего и внешнего 
согласования. Подпись и её оформление. Формы подписания документов. Способы утверждения 
документов и оформление грифа утверждения. Печать, техника её проставления. Случаи обязательного 
проставления (гербовой) печати на документах. Отметка о заверении копии: состав и технология 
проставления. Дата и подпись как составная часть ряда реквизитов.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: лабораторный практикум 

Задание 1.
1. Проанализировать  предложенную  коллекцию  бланков,  определить  виды  бланков,

реквизиты бланков, указать недостатки в их расположении и оформлении.
2. Сконструировать  на  основании  раздаточного  материала  правильные  бланки  (для

конкретного  вида  документа  и  для  письма)  организаций  и  предприятий  различных  форм
собственности с вариантами продольного и углового расположения реквизитов.

      Задание 2.

1.  Изучить  комплект  нормативно-методических  документов  по  документированию
управленческой  деятельности  (ГОСТ  Р  7.0.97-2016  «СИБИД.  Система  организационно-
распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению  документов»,  Методические
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рекомендации  по  разработке  инструкций  по  делопроизводству  в  государственных  органах,
органах местного самоуправления).

2.  Изучить  требования  к  оформлению  реквизитов  заверения  и  отметок  на  документах,
определить состав каждого реквизита.

3. Проанализировать предложенную коллекцию документов, определить реквизиты заверения
и отметки на документах, указать недостатки в их расположении и оформлении.

   4. Правильно оформить ошибочно оформленные реквизиты.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – тестирование.

Вопросы:

1. Определите  нормативный  акт,  который  регулирует  использование  Государственного
герба на бланках и печатях. 

(?) Положение «О Государственном гербе Российской Федерации».

(!)Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации».

(!)Конституция Российской Федерации.

(?)Приказ  министерства  юстиции  «О  порядке  использования  изображений  Государственного
герба Российской Федерации».

2. Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации»
регулирует. 

(?) размер изображения Государственного герба на бланках.

(!)варианты  изображения:  полный  многоцветный,  полный  одноцветный,  одноцветный  без
геральдического щита.

(?)место изображения Государственного герба на бланках.

(?)порядок изготовления и учёта бланков с изображением Государственного герба.

3. Какой  федеральный  закон  устанавливает  общую  унификацию  документирования
информации во всех государственных структурах?

(!) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(?)ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(?)ФЗ «Об электронной подписи»

(?)ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
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(?)ФЗ «О персональных данных»

4. В  каком  законе  регулируется  использование  электронных  подписей  при  совершении
юридически значимых действий?

(!) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(!)ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(!)ФЗ «Об электронной подписи»

(?)ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

(?)ФЗ «О персональных данных»

5. Отметьте  вариант,  в  котором  правильно  перечислены  реквизиты,  отличающие  бланк
письма от общего бланка.

(?)Наименование  вида  документа,  дата  и  номер  документа,  ссылка  на  номер  и  дату
инициативного документа

(!)Наименование  вида  документа,  справочные  данные  об  организации,  место  составления
документа, ссылка на дату и номер инициативного документа

(?)Справочные данные об учреждении-авторе, ссылка на дату и номер инициативного документа

6. Реквизит «Справочные данные об организации» используется:

(!)В бланках для писем 

(?)В бланках для внутренних документов организации

(?)В бланках для распорядительных документов организации

(?)Во всех бланках организации, без исключения

7. Выберите верные основания для классификации бланков документов:

(?)по копии / подлиннику

(!)по автору документа

(?)по сроку хранения

(!)по виду документа / набору реквизитов

(!)по расположению реквизитов

8. При использовании гербовых бланков документов в Российской Федерации:

(?)ведётся учёт только использованных бланков документов
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(!)ведётся учёт изготовленных, использованных и испорченных гербовых бланков, контроль за
их хранением и уничтожением

(?)ведётся учёт изготовленных и уничтоженных гербовых бланков

(?)ведётся учёт только испорченных бланков документов

9. Выберите правильные способы оформления даты документа.

(!)15.09.2020

(?)15.IХ.2020

(!)15 сентября 2020 года

(!)15 сентября 2020 г.

(?)15.09.2020 г.

10. Из чего состоит реквизит «резолюция»?

(!)текст, подпись и дата

(?)адресат, текст и подпись

(?)наименование организации, дата, подпись

(?)наименование организации, текст, подпись

11. Может ли текст в документе быть представлен в виде таблицы?

(!)да

(?)нет

(?)может только часть текста

(?)может, но только в виде исключения

12. Связный текст документа может быть по составу:

(?)Только простым

(?)Только сложным

(!)Оба ответа неверны

(?)Оба ответа верны

13. Как в документе пишется дата документа?

14



(!)в  некоторых  документах  –  проставляется  вручную  (или  датером)  после  подписания,  в
некоторых – пишется машинописным способом при подготовке документа

(?)дату содержат не все документы, и это не имеет значения

(?)всегда пишется машинописным способом при подготовке документа

(?)всегда пишется вручную после подписания

14. Можно ли составлять документы без заголовка? 

(?)Заголовок является обязательным элементом документов, без него нельзя

(?)Можно, но только короткие документы (5–6 строк текста)

(?)Можно, но только документы, оформленные на листе бумаги формата А5

(!)Можно: короткие документы (5–6 строк текста);  документы, оформленные на листе бумаги
формата А5; сопроводительные письма

15. Документ может быть адресован:

(?)Только руководителю организации

(?)Руководителю организации с указанием почтового адреса

(!)Любому адресату

(?)Все ответы верны

16. При адресовании на имя конкретного должностного лица в адресате инициалы пишутся: 

(!)после фамилии

(?)перед фамилией

(?)регулирование отсутствует, оформление по усмотрению автора документа

(?)регулирование осуществляет сама организация – автор документа

17. Отметка об исполнителе располагается:

(?)На лицевой стороне последнего листа документа 

(?)На оборотной стороне последнего листа документа

(!)Как на лицевой, так и на оборотной стороне последнего листа документа

(?)регулирование осуществляет сама организация – автор документа

18. Отметка о поступлении документа:
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(?)Ставится слева вверху на обороте последнего листа документа

(!)Ставится справа на нижнем поле первого листа документа

(!)Может проставляться от руки

(!)Может проставляться в виде штампа

19. Закреплена ли в ГОСТ Р 7.0.97–2016 структура регистрационного номера?

(?)Структура регистрационного номера нормативно не закреплена

(!)ГОСТ  Р  7.0.97–2016  перечисляет  все  варианты  структуры  регистрационного  номера  при
создании различных документов

(?)ГОСТ Р 7.0.97–2016 требует одинаковой структуры регистрационного номера при создании
всех документов

(?)Структура  регистрационного  номера  нормативно  закреплена,  но  организация  сама  решает,
какой она должна быть. 

20. Отметка о приложении оформляется:

(?)Только в виде исключения, если всё необходимое нельзя написать в основном документе

(!)Для фиксации внимания на документах, которые составляют один комплект с оформляемым
документом, и для их учёта

(?)Отметка оформляется на всякий случай

(?)Отметка не предусмотрена ГОСТом, организация сама решает, нужна ли эта отметка. 

21. При  оформлении  грифа  утверждения  слово  «утверждаю»  имеет  следующий  вид  на
документе:

(?)Утверждаю

(?)«Утверждаю»

(!)УТВЕРЖДАЮ

(?)«УТВЕРЖДАЮ»

22.  Гриф утверждения содержит подпись во всех вариантах оформления?

(?)Да

(?)Не имеет значения

(!)Только в случае личного утверждения должностным лицом, в компетенцию которого входит
решение вопросов, изложенных в утверждаемых документах
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(?)В большинстве случаев

23. Реквизит «Подпись» состоит из:

(?)Подписи с расшифровкой в скобках

(?)Собственноручной подписи без расшифровки 

(!)Наименования  должности,  личной  подписи  и  её  расшифровки  –  инициалы,  фамилия,  без
скобок

(?)Наименования должности и собственноручной подписи без расшифровки

24.  Если документ оформлен на бланке организации, то в наименование должности лица в
реквизите «подпись» входит:

(?)Полное наименование организации – автора документа

(?)Сокращённое наименование организации – автора документа 

(!)Наименование должности указывается без наименования организации

(?)Наименование должности вообще не приводится

25. Если  документ  подписывает  заместитель  руководителя  или  исполняющий  его
обязанности, подписание оформляется так:

(?)Около наименования должности ставится косая черта, затем подпись, без её расшифровки

(?)Наименование должности руководителя и расшифровка подписи остаются без изменений, но
ставится подпись заместителя или исполняющего обязанности

(!)Указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, затем его подпись, и его
фамилия

(?)Оформление подписания – по усмотрению руководства организации

26.  Гриф согласования содержит подпись во всех вариантах оформления?

(?)Да

(?)Не имеет значения

(!)Только в случае согласования подписью должностного лица, в компетенцию которого входит
процедура согласования

(?)В большинстве случаев

27. Оттиск печати на управленческом документе проставляется:
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(?)Оттиск печати обязательно ставится прямо на собственноручной подписи должностного лица,
подписавшего документ 

(!)Оттиск  печати  ставится  на  свободном  от  текста  месте,  не  захватывая  собственноручной
подписи должностного лица, подписавшего документ

(?)Техника проставления оттиска печати нормативными актами не регулируется

(?)Оттиск печати ставится по усмотрению руководства организации

28. Как ставится отметка о заверении копии документа?

(?)Только штемпельным способом

(?)Только от руки

(?)Не имеет значения, от руки или штемпельным способом

(!)Частично штемпельным способом, но подпись должна быть сделана от руки

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. 
Документоведение как 
научная дисциплина. 
Процессы и способы 
документирования

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Структура 
современного 
управленческого документа

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Объект и предмет изучения в документоведении.
2. Почему различные научные дисциплины по-разному определяют понятие документа.
3. Сферы практической деятельности, с которыми связано документоведение.
4. Появление науки о документах.
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5. Известные учёные – в сфере науки о документах.
6. Методы, применяемые при изучении документоведения.
7. Терминология документоведения.
8. Древнейшие материалы для письма (общая характеристика).
9. Изготовление и применение папируса, пергамена, бересты и других материалов.
10. Изобретение и распространение бумаги. Разновидности бумаги (до ХХ в.), их применение.
11. Современная бумага, её особенности и разновидности.
12. Материалы для древнего и современного технического документирования.
13. Материалы  для  фотодокументирования,  кино-документирования,  видео-документирования,

фонодокументирования.
14. Компьютерные носители как материал для документирования.
15. Ручные пишущие средства документирования на различных этапах истории. 
16. Роль пишущих машин в процессе документирования. Виды пишущих машин.
17. Вспомогательные средства для документирования (стенография, диктофон) 
18. Начало  использования  персонального  компьютера  в  процессе  документирования.

Периферийные устройства для создания документированной информации. 
19. Развитие средств копирования и размножения документов.
20. Способы передачи сообщений.
21. Этапы развития способов документирования.
22. Начертательный способ закрепления и передачи информации.
23. Текстовое документирование.
24. Манускрипты.
25. Основные этапы развития книгопечатания.
26. Основные элементы книги. Соотношение понятий: документ, книга, издание, произведение,

воспроизведение, публикация, матрица, оригинал.
27. Техническое документирование.
28. Фото-, кино- и фоно- документирование, их развитие и применение.
29. Современные способы документирования. Электронный документ.

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Роль документов в жизнедеятельности человека
2. Композиция документа: особенности языка
3. Композиция документа: стили служебных документов

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1.           Документоведение: учебник и практикум для вузов / Л.А. Доронина [и др.] Документоведение:
учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина [и др.] ; под редакцией Л. А. Дорониной. — 3-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  336 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-15753-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/511341 

2.          Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис: учебник и практикум для
вузов /  Т. А. Казакевич,  А. И. Ткалич. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2023. —  167 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06273-1.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513649 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Древнейшие материалы для письма. Изготовление и применение папируса. Использование
для письма пергамена, бересты и других материалов. Изобретение и распространение бумаги.
2. Материалы для древнейшего и для современного технического документирования.
3. Современная бумага, её особенности и разновидности.
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4. Материалы для фотодокументирования. Материалы для кино-видео документирования. 
Материалы для фонодокументирования.
5. Компьютерные носители как материал для документирования.
6. Естественный и искусственный языки документирования.
7. Развитие средств записи как вспомогательных способов документирования. 
8. Ручные пишущие средства. Жидкие средства для документирования. Чернила, тушь: 
изобретение и развитие. Несмываемая тушь.
9. Влияние средств записи на развитие графики письма. 
10. Средства копирования и размножения документов.
11. Средства механического и электромеханического документирования. Изобретение и 
развитие пишущих машин. Пишущие автоматы, их применение. Ленты для пишущих машин.
12. Электрозвукозаписывающая техника. Фото-кино-видеоаппаратура.
13. Автоматизированные (цифровые) средства документирования. Компьютерная техника и 
подготовка текстовых документов: текстовые редакторы и процессоры. Клавиатура и принтеры, 
их применение для документирования. Унификация средств документирования.
14. Этапы развития способов документирования.

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Документ как памятник культуры (артефакт).
2. Соотношение понятий «документ» и «архивный документ». 
3. Место документоведения в системе гуманитарного знания и в системе смежных наук.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1.           Документоведение: учебник и практикум для вузов / Л.А. Доронина [и др.] Документоведение:

учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина [и др.] ; под редакцией Л. А. Дорониной. — 3-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  336 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-15753-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/511341 

2.          Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис: учебник и практикум для
вузов /  Т. А. Казакевич,  А. И. Ткалич. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2023. —  167 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06273-1.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513649 

2.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
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Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления
и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.
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Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Современный
театр: 
основные 
этапы и 
тенденции 
развития.

ПК-2 Устный
опрос

1. Объект и предмет изучения в документоведении.
2. Почему различные научные дисциплины по-разному определяют понятие документа.
3. Сферы практической деятельности, с которыми связано документоведение.
4. Появление науки о документах.
5. Известные учёные – в сфере науки о документах.
6. Методы, применяемые при изучении документоведения.
7. Терминология документоведения.
8. Древнейшие материалы для письма (общая характеристика).
9. Изготовление и применение папируса, пергамена, бересты и других материалов.
10. Изобретение и распространение бумаги. Разновидности бумаги (до ХХ в.), их применение.
11. Современная бумага, её особенности и разновидности.
12. Материалы для древнего и современного технического документирования.
13. Материалы  для  фотодокументирования,  кино-документирования,  видео-документирования,

фонодокументирования.
14. Компьютерные носители как материал для документирования.
15. Ручные пишущие средства документирования на различных этапах истории. 
16. Роль пишущих машин в процессе документирования. Виды пишущих машин.
17. Вспомогательные средства для документирования (стенография, диктофон) 
18. Начало  использования  персонального  компьютера  в  процессе  документирования.

Периферийные устройства для создания документированной информации. 
19. Развитие средств копирования и размножения документов.
20. Способы передачи сообщений.



21. Этапы развития способов документирования.
22. Начертательный способ закрепления и передачи информации.
23. Текстовое документирование.
24. Манускрипты.
25. Основные этапы развития книгопечатания.
26. Основные элементы книги. Соотношение понятий: документ, книга, издание, произведение,

воспроизведение, публикация, матрица, оригинал.
27. Техническое документирование.
28. Фото-, кино- и фоно- документирование, их развитие и применение.
29. Современные способы документирования. Электронный документ.

2. Раздел 2. 
Феномен 
спектакля в 
современном 
театре .

ПК-2 Тестиро
вание 1. Определите нормативный акт, который регулирует использование Государственного герба

на бланках и печатях. 

(?) Положение «О Государственном гербе Российской Федерации».

(!)Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации».

(!)Конституция Российской Федерации.

(?)Приказ  министерства  юстиции  «О  порядке  использования  изображений  Государственного  герба
Российской Федерации».

2. Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации»
регулирует. 

(?) размер изображения Государственного герба на бланках.

(!)варианты изображения: полный многоцветный, полный одноцветный, одноцветный без геральдического
щита.

(?)место изображения Государственного герба на бланках.

(?)порядок изготовления и учёта бланков с изображением Государственного герба.

3. Какой  федеральный  закон  устанавливает  общую  унификацию  документирования
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информации во всех государственных структурах?

(!) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(?)ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(?)ФЗ «Об электронной подписи»

(?)ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

(?)ФЗ «О персональных данных»

4. В  каком  законе  регулируется  использование  электронных  подписей  при  совершении
юридически значимых действий?

(!) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(!)ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(!)ФЗ «Об электронной подписи»

(?)ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

(?)ФЗ «О персональных данных»

5. Отметьте вариант, в котором правильно перечислены реквизиты, отличающие бланк письма
от общего бланка.

(?)Наименование  вида  документа,  дата  и  номер  документа,  ссылка  на  номер  и  дату  инициативного
документа

(!)Наименование  вида  документа,  справочные  данные  об  организации,  место  составления  документа,
ссылка на дату и номер инициативного документа

(?)Справочные данные об учреждении-авторе, ссылка на дату и номер инициативного документа
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6. Реквизит «Справочные данные об организации» используется:

(!)В бланках для писем 

(?)В бланках для внутренних документов организации

(?)В бланках для распорядительных документов организации

(?)Во всех бланках организации, без исключения

7. Выберите верные основания для классификации бланков документов:

(?)по копии / подлиннику

(!)по автору документа

(?)по сроку хранения

(!)по виду документа / набору реквизитов

(!)по расположению реквизитов

8. При использовании гербовых бланков документов в Российской Федерации:

(?)ведётся учёт только использованных бланков документов

(!)ведётся  учёт  изготовленных,  использованных  и  испорченных  гербовых  бланков,  контроль  за  их
хранением и уничтожением

(?)ведётся учёт изготовленных и уничтоженных гербовых бланков

(?)ведётся учёт только испорченных бланков документов

9. Выберите правильные способы оформления даты документа.

27



(!)15.09.2020

(?)15.IХ.2020

(!)15 сентября 2020 года

(!)15 сентября 2020 г.

(?)15.09.2020 г.

10. Из чего состоит реквизит «резолюция»?

(!)текст, подпись и дата

(?)адресат, текст и подпись

(?)наименование организации, дата, подпись

(?)наименование организации, текст, подпись

11. Может ли текст в документе быть представлен в виде таблицы?

(!)да

(?)нет

(?)может только часть текста

(?)может, но только в виде исключения

12. Связный текст документа может быть по составу:

(?)Только простым

(?)Только сложным
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(!)Оба ответа неверны

(?)Оба ответа верны

13. Как в документе пишется дата документа?

(!)в  некоторых документах  –  проставляется  вручную (или  датером)  после  подписания,  в  некоторых –
пишется машинописным способом при подготовке документа

(?)дату содержат не все документы, и это не имеет значения

(?)всегда пишется машинописным способом при подготовке документа

(?)всегда пишется вручную после подписания

14. Можно ли составлять документы без заголовка? 

(?)Заголовок является обязательным элементом документов, без него нельзя

(?)Можно, но только короткие документы (5–6 строк текста)

(?)Можно, но только документы, оформленные на листе бумаги формата А5

(!)Можно: короткие документы (5–6 строк текста); документы, оформленные на листе бумаги формата А5;
сопроводительные письма

15. Документ может быть адресован:

(?)Только руководителю организации

(?)Руководителю организации с указанием почтового адреса

(!)Любому адресату

(?)Все ответы верны
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16. При адресовании на имя конкретного должностного лица в адресате инициалы пишутся: 

(!)после фамилии

(?)перед фамилией

(?)регулирование отсутствует, оформление по усмотрению автора документа

(?)регулирование осуществляет сама организация – автор документа

17. Отметка об исполнителе располагается:

(?)На лицевой стороне последнего листа документа 

(?)На оборотной стороне последнего листа документа

(!)Как на лицевой, так и на оборотной стороне последнего листа документа

(?)регулирование осуществляет сама организация – автор документа

18. Отметка о поступлении документа:

(?)Ставится слева вверху на обороте последнего листа документа

(!)Ставится справа на нижнем поле первого листа документа

(!)Может проставляться от руки

(!)Может проставляться в виде штампа

19. Закреплена ли в ГОСТ Р 7.0.97–2016 структура регистрационного номера?

(?)Структура регистрационного номера нормативно не закреплена

(!)ГОСТ  Р  7.0.97–2016  перечисляет  все  варианты  структуры  регистрационного  номера  при  создании
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различных документов

(?)ГОСТ  Р  7.0.97–2016  требует  одинаковой  структуры  регистрационного  номера  при  создании  всех
документов

(?)Структура регистрационного номера нормативно закреплена, но организация сама решает, какой она
должна быть. 

20. Отметка о приложении оформляется:

(?)Только в виде исключения, если всё необходимое нельзя написать в основном документе

(!)Для  фиксации  внимания  на  документах,  которые  составляют  один  комплект  с  оформляемым
документом, и для их учёта

(?)Отметка оформляется на всякий случай

(?)Отметка не предусмотрена ГОСТом, организация сама решает, нужна ли эта отметка. 

21. При  оформлении  грифа  утверждения  слово  «утверждаю»  имеет  следующий  вид  на
документе:

(?)Утверждаю

(?)«Утверждаю»

(!)УТВЕРЖДАЮ

(?)«УТВЕРЖДАЮ»

22.  Гриф утверждения содержит подпись во всех вариантах оформления?

(?)Да

(?)Не имеет значения
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(!)Только в случае личного утверждения должностным лицом, в компетенцию которого входит решение
вопросов, изложенных в утверждаемых документах

(?)В большинстве случаев

23. Реквизит «Подпись» состоит из:

(?)Подписи с расшифровкой в скобках

(?)Собственноручной подписи без расшифровки 

(!)Наименования должности, личной подписи и её расшифровки – инициалы, фамилия, без скобок

(?)Наименования должности и собственноручной подписи без расшифровки

24.  Если документ оформлен на бланке организации, то в наименование должности лица в
реквизите «подпись» входит:

(?)Полное наименование организации – автора документа

(?)Сокращённое наименование организации – автора документа 

(!)Наименование должности указывается без наименования организации

(?)Наименование должности вообще не приводится

25. Если документ подписывает заместитель руководителя или исполняющий его обязанности,
подписание оформляется так:

(?)Около наименования должности ставится косая черта, затем подпись, без её расшифровки

(?)Наименование должности руководителя и расшифровка подписи остаются без изменений, но ставится
подпись заместителя или исполняющего обязанности

(!)Указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, затем его подпись, и его фамилия
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(?)Оформление подписания – по усмотрению руководства организации

26.  Гриф согласования содержит подпись во всех вариантах оформления?

(?)Да

(?)Не имеет значения

(!)Только в случае согласования подписью должностного лица, в компетенцию которого входит процедура
согласования

(?)В большинстве случаев

27. Оттиск печати на управленческом документе проставляется:

(?)Оттиск  печати  обязательно  ставится  прямо  на  собственноручной  подписи  должностного  лица,
подписавшего документ 

(!)Оттиск  печати  ставится  на  свободном  от  текста  месте,  не  захватывая  собственноручной  подписи
должностного лица, подписавшего документ

(?)Техника проставления оттиска печати нормативными актами не регулируется

(?)Оттиск печати ставится по усмотрению руководства организации

28. Как ставится отметка о заверении копии документа?

(?)Только штемпельным способом

(?)Только от руки

(?)Не имеет значения, от руки или штемпельным способом

(!)Частично штемпельным способом, но подпись должна быть сделана от руки
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы / задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Вопросы /задания

Код контролируемой компетенции  ПК-2

1. Цель, задачи, объект и предмет изучения в документоведении.
2. Методы в документоведении. 
3. Место документоведения в системе гуманитарного знания и в системе смежных наук.
4. Информация в социальных и экономических процессах. 
5. Информация в управлении. 
6. Соотношение понятий «информация» и «документ». 
7. Связь информации и документа. 
8. Развитие представлений о документе, понятие «документ», эволюция понятия. 
9. Трактовка понятия «документ» в официальных документах и нормативных актах. 
10. Электронный документ.
11. Документ как памятник культуры (артефакт). 
12. Соотношение понятий «документ» и «архивный документ». 
13. Документ как система.
14. Понятие  «документ»,  эволюция  понятия.  Соотношение  понятий  «информация»  и

«документ». Трактовка понятия «документ» в нормативных актах.
15. Классификация документов и её основания. 
16. Классификация  документа  как  системы.  Классификация  документа  по  форме,

семантической,  прагматической  и  информационной  составляющей,  по  параметрам
материальной основы.

17. Понятие «функция документа», зависимость понятия «документ» от его функции.
18. Понятие подлинника документа, признаки подлинника.
19. Черновики и беловики текстовых документов. Автографы. Редакции документов.
20. Порядок оформления копий. Юридическая сила копий. Понятие дубликат.
21. Понятие носителя информации.
22. Древнейшие материалы для письма. Изготовление и применение папируса. Использование

для  письма  пергамена,  бересты  и  других  материалов.  Изобретение  и  распространение
бумаги.

23. Материалы для древнейшего и для современного технического документирования.
24. Электрозвукозаписывающая техника. Фото-кино-видеоаппаратура.
25. Автоматизированные  (цифровые)  средства  документирования.  Компьютерная  техника  и

подготовка  текстовых  документов:  текстовые  редакторы  и  процессоры.  Клавиатура  и
принтеры, их применение для документирования. Унификация средств документирования.

26. Этапы развития способов документирования. 
27. Текстовое  документирование.  Техническое  документирование.  Направления,  виды  и

разновидности  документов.  Аудиовизуальное  документирование.  Электронное
документирование. 

28. Вопросы документирования в действующих законодательных и подзаконных нормативных
актах.

29. Особенности современной структуры документа. Формуляр документа. Индивидуальный и
типовой  формуляр  Реквизит  документа.  Простые  и  сложные  реквизиты.  Постоянные  и



переменные реквизиты.
30. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Система организационно-распорядительной документации.

Требования к оформлению документов». 
31. Структура  ГОСТ  Р  7.0.97-2016  «СИБИД.  Система  организационно-распорядительной

документации. Требования к оформлению документов». Особенности применения ГОСТа.
32. Виды  бланков,  их  классификация.  Реквизиты  бланков.  Взаимоисключающие  реквизиты

бланков.
33. Требования  к  бланкам  органов  власти,  организаций  и  предприятий  различных  форм

собственности со всеми возможными вариантами расположения реквизитов. 
34. Особенности  разработки  бланков  документов  на  компьютере:  создание  электронных

шаблонов бланков. 
35. Автор документа, порядок обозначения организации-автора документа. 
36. Символика автора документа: герб, эмблема, товарный знак. Печать как признак автора.
37. Датировка  документа.  Требования  к  оформлению  даты.  Место  для  регистрационного

номера и проставление номера.
38. Особенности  формуляра  документов,  полученных  различными  способами

документирования (текстовыми, машинными, кино-, фото-, фоно-, техническими)
39. Оформление и расположение текста  документа согласно стандарту.  Общие требования к

тексту документа. Логическая структура текста. Понятие «текст документа» при различных
способах документирования. Текст как содержание документа.

40. Оформление реквизитов, относящихся к тексту. Заголовок, адресат, отметка о приложении.
Значение данных реквизитов.

41. Реквизиты заверения документа согласно стандарту. Оформление внутреннего и внешнего
согласования.  Подпись  и  её  оформление.  Формы  подписания  документов.  Способы
утверждения  документов  и  оформление  грифа  утверждения.  Печать,  техника  её
проставления.  Случаи  обязательного  проставления  (гербовой)  печати  на  документах.
Отметка о заверении копии: состав и технология проставления.

42. Отметки на документе. Оформление и расположение отметок согласно стандарту. Уяснение
особенностей оформления, этапов и техники нанесения каждой отметки – вручную или на
компьютере.

43. Дата и подпись как составная часть ряда реквизитов.
44. Реквизиты, придающие документу юридическую силу, их оформление

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Документоведение:  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Л.А.  Доронина  [и  др.]
Документоведение:  учебник  и  практикум  для  вузов /  Л. А. Доронина  [и  др.] ;  под  редакцией
Л. А. Дорониной. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  336 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15753-6.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511341 
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5.1.2. Дополнительная литература

1. Кизеветтер, А. А.  Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
93  с.  —  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06747-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516498

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для
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№ электронного
ресурса

работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
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посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  формирование  необходимых представлений  о  теоретических
основах безопасности, сущности национальной безопасности, об основах организации
системы  национальной  безопасности,  знаний  о  государственной  стратегии  России  в  области
национальной  безопасности  и  практических  навыков  анализа  правовых  актов,  регулирующих
организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности страны

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать представление  о современном геополитическом положении России

и влиянии глобализации на национальную безопасность страны;
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. выработать умения анализировать и прогнозировать динамику развития реальных и

потенциальных  угроз  национальной  безопасности,  своевременно  вскрывать  назревающий
переход потенциальных угроз в реальные.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ОПК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-3 Способен 
руководить 
коллективом в 
сфере 
профессионально
й и 
педагогической 
деятельности на 
основе норм 
социальной и 
этической 
ответственности.

ОПК-3.1. Знает основы 
управления в 
социокультурной сфере,
принципы 
взаимодействия в 
команде, правила 
руководства 
коллективом, 
специфику современной
социокультурной 
коммуникации.

Знать: основы управления в
социокультурной сфере, 
принципы взаимодействия в
команде, правила 
руководства коллективом, 
специфику современной 
социокультурной 
коммуникации.
Уметь: планировать, 
координировать и 
контролировать 
коллективную работу, 
принимать управленческие 
решения на основе 
существующих 
социокультурных норм с 
учетом возможных 
последствий.
Владеть: навыками 
планирования собственных 
действий, навыками 

ОПК-3.2.  Умеет 
планировать, 
координировать и 
контролировать 
коллективную работу, 
принимать 
управленческие 
решения на основе 
существующих 
социокультурных норм 
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с учетом возможных 
последствий.

интерактивного 
взаимодействия и 
коммуникации, 
технологиями создания и 
управления командой.

ОПК-3.3. Владеет 
навыками планирования
собственных действий, 
навыками 
интерактивного 
взаимодействия и 
коммуникации, 
технологиями создания 
и управления командой.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
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т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. 
Методологические 
аспекты теории 
национальной 
безопасности

36 32 4 2 2

Исторические аспекты 
развития общей теории 
национальной 
безопасности

12 11 1 0,5 0,5

Безопасность как 
социальное явление

12 11 1 0,5 0,5

Смысл, содержание, 
понятийный аппарат 
общей теории 
национальной 
безопасности

12 10 2 1 1

Раздел 2. Система 
национальной 
безопасности

32 28 4 2 2

Национальные интересы
и национальные 
приоритеты Российской 
Федерации

10 9 1 0,5 0,5

Геополитическая 
обстановка в мире и в 
России. Угрозы 
национальной 
безопасности

11 10 1 0,5 0,5

Структура системы 
национальной 
безопасности. Виды 
национальной 
безопасности

11 9 2 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
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го
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и
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Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. Правовые 
основы обеспечения 
национальной 
безопасности в 
Российской Федерации

36 32 4 2 2

Общая характеристика 
правовой основы 
обеспечения 
национальной 
безопасности в 
Российской Федерации

18 16 2 1 1

Стратегия национальной
безопасности 
Российской Федерации

18 16 2 1 1

Раздел 4. Проблемы 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации

32 28 4 2 2

Механизм обеспечения 
национальной 
безопасности

16 14 2 1 1

Геополитические 
условия обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ТЕОРИИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Совокупная  мощь  государства  как  показатель  его  возможностей  обеспечения  национальной

безопасности; Потенциал государства и его основные составляющие: - военный, экономический, научный
и  информационный;  Методология  оценки  уровня  национальной  безопасности  и  её  видов;  Методика
оценки уровня социального развития и безопасности. Критерии и показатели национальной безопасности;
Система оценок состояния национальной безопасности.

Тема 1.1. Исторические аспекты развития общей теории национальной безопасности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Возникновение  понятия  «безопасность»;  Политика  обеспечения  безопасности

российского  государства;  современные  исследования  в  области  национальной  безопасности;
Зарождение и формирование концепции национальной безопасности.

Тема 1.2. Безопасность как социальное явление.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Безопасность как социальное явление; Безопасность в жизнедеятельности человека и общества;

Безопасность  как  научная  категория;  Безопасность  и  государство;  Сферы  обеспечения  безопасности;
Основные методы обеспечения безопасности;

Тема  1.3. Смысл,  содержание,  понятийный  аппарат  общей  теории  национальной
безопасности.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Смысл и содержание общей теории национальной безопасности. Объекты, субъекты и принципы

обеспечения национальной безопасности. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.

8



Определение  понятий  личность,  общество,  жизненно  важные  интересы,  угроза,  реальные  и
потенциальные угрозы.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма практического задания: письменное задание на анализ конкретной ситуации
(Кейс)

Укажите основные факторы (не менее четырех), нарушающие относительный баланс социальных
интересов  в  результате  увеличения  имущественной  дифференциации  населения  и  повышения  уровня
бедности в стране.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Раскройте основные исторические этапы развития понятия безопасности.
2. Что понимается под «опасностью», «безопасностью»?
3. Назовите основные подходы к изучению безопасности.
4. Какова взаимосвязь между категориями «развитие» и «безопасность»?
5. Раскройте смысл общей теории безопасности.
6. В чем смысл системного и ценностного подходов в исследовании национальной 

безопасности?
7. Каковы методологические подходы к исследованию смысла национальной безопасности?
8. Назовите основные методы исследования национальной безопасности.
9. Охарактеризуйте основные направления политики обеспечения безопасности российского

государства.
10. Назовите основные российские правовые акты, в которых определялась «национальная 

безопасность». Каково ее определение в настоящее время?
11. Раскройте структуру системы национальной безопасности.
12. Что представляют собой «внешняя безопасность» и «внутренняя безопасность»?
13. Дайте характеристику безопасности личности, безопасности общества и безопасности 

государства.
14. Раскройте смысл категорий «государственная безопасность» и «общественная 

безопасность».
15. Назовите иные виды национальной безопасности.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Классификация приоритетов национальной безопасности; Характеристика приоритетов 

национальной безопасности; Стратегия экономической безопасности как основного фактора 
национальной безопасности Российской Федерации; Система мер обеспечения приоритетов национальной
безопасности.

Тема  2.1. Национальные  интересы  и  национальные  приоритеты  Российской
Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие,  содержание  и  формирование  национальных  интересов  Российской  Федерации;

Характеристика  и  типология  национальных  интересов  Российской  Федерации  в  политической,
экономической,  социальной,  информационной  и  других  областях;  Государство  как  основной  субъект
обеспечения  национальных интересов;  Конституционно-правовые  и  международно-правовые  гарантии
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обеспечения приоритетов национальной безопасности; Основные приоритеты национальной безопасности
Российской Федерации.

Тема 2.2. Геополитическая  обстановка  в  мире  и  в  России.  Угрозы национальной
безопасности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Роль и место России в современном мире. Характеристика межгосударственных противоречий,

политика доминирования США в мире. Угрозы безопасности РФ, продвижение блока НАТО к границам
РФ, размещение ПРО, выход США из международных договоров об ограничении вооружений.

Тема  2.3. Структура  системы  национальной  безопасности.  Виды  национальной
безопасности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  структуры  системы  национальной  безопасности;  Внутренняя  и  внешняя

безопасность;  Безопасность  личности.  Безопасность  общества.  Безопасность  государства;
Государственная безопасность и общественная безопасность как основные виды национальной
безопасности; Иные виды национальной безопасности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма практического задания: письменное задание на анализ конкретной ситуации (Кейс)
В  одном  из  государств,  ранее  входивших  в  СССР  и  в  настоящее  время  граничащих  с  РФ,

правительство приняло решение о разработке новой концепции национально-патриотического воспитания
детей  и  молодёжи.  Она  предусматривает  избирательный  подход  к  изучению  исторических  фактов.
Согласно документу, молодёжи не будут рассказывать ни о российском периоде истории, ни о подвигах
Советской армии в годы Великой Отечественной войны. При этом особое внимание в воспитании уделят
«традициям  национальной  государственности»,  а  также  уважительному  отношение  к  участникам
вооруженных формирований, воевавших на стороне нацисткой Германии. 

1)  Какие  последствия  может  повлечь  указанное  решение  зарубежного  правительства  в
долгосрочной перспективе?

 2) Является ли указанное решение зарубежного правительства источником угроз национальной
безопасности РФ?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Раскройте  и  обоснуйте  соотношение  между  категориями  «потребности»,  «интересы»,

«национальные ценности».
2. В чем заключается смысл «национальных интересов»?
3. Систематизируйте виды национальных интересов.
4. Каков смысл угрозы национальной безопасности?
5. Объясните соотношение между категориями «опасность» и «угроза».
6. Назовите основные стадии развития угрозы национальной безопасности.
7. Систематизируйте виды угроз национальной безопасности.
8. Что является показателями и индикаторами угроз национальной безопасности?
9. Представьте характеристику современных угроз национальной безопасности,  используя

положения Стратегии национальной безопасности РФ.
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РАЗДЕЛ  3.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Правовые основы борьбы с терроризмом в России. Национальный антитеррористический комитет

–  главный  российский  орган  в  области  противодействия  терроризму;  Принципы  обеспечения
национальной безопасности; Концепция внешней политики как правовая основа обеспечения внешней
безопасности Российской Федерации.

Тема  3.1. Общая  характеристика  правовой  основы  обеспечения  национальной
безопасности в Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  документов,  относящиеся  к  различным  аспектам  национальной

безопасности  Российской  Федерации:  Конституция  Российской  Федерации  (извлечение  -  Статья  83);
Федеральный закон  «О противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма»;  Современная  система  правого  обеспечения  национальной
безопасности  Российской  Федерации:  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  (2010  г.)  «О
безопасности»: структура, основные положения;

Тема 3.2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: структура, основные положения.

Международные документы обеспечения безопасности мира.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: Используя справочные правовые системы составить перечень
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере  обеспечения  национальной
безопасности.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Охарактеризуйте  российскую  систему  права  в  сфере  обеспечения  национальной

безопасности.
2. Раскройте основные положения Конституции РФ, касающиеся сферы безопасности.
3. Назовите общепризнанные принципы и нормы международного права.
4. Какова роль Закона РФ «О безопасности» 1992 г.?
5. Каковы общие положения Федерального закона «О безопасности»?
6. Дайте  краткую  характеристику  основных  положений  Стратегии  национальной

безопасности РФ.
7. Назовите другие нормативные акты субъектов обеспечения национальной безопасности,

принятые в пределах их компетенции.
8. Каковы  основные  направления  совершенствования  законодательства  в  области

обеспечения национальной безопасности?
9. Раскройте предмет регулирования Федерального закона «О безопасности».
10. Каковы основные принципы обеспечения национальной безопасности?
11. Назовите  основные  направления  деятельности  по  обеспечению  национальной

безопасности.
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12. Раскройте  сущность  государственной  политики  в  области  обеспечения  национальной
безопасности.

13. Что  понимается  под  координацией  деятельности  по  обеспечению  национальной
безопасности?

14. Каковы основные направления международного сотрудничества Российской Федерации в
области обеспечения национальной безопасности?

15. Какую роль играет формирование стратегической культуры в Российской Федерации?
16. Раскройте категории «национальная безопасность», «национальные интересы Российской

Федерации»,  «угроза  национальной  безопасности»,  «стратегические  национальные
приоритеты», «система обеспечения национальной безопасности».

РАЗДЕЛ 4.  ПРОБЛЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Механизм обеспечения национальной безопасности РФ. Стратегическое планирование в области

обеспечения  национальной  безопасности.  Процесс  управления  в  системе  обеспечения  национальной
безопасности.  Основные подходы к  оценке  уровня  национальной безопасности.  Основные показатели
состояния национальной безопасности РФ.

Тема 4.1. Механизм обеспечения национальной безопасности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Государство как основной субъект политики обеспечения национальной безопасности; 

Полномочия Президента РФ как главы государства в сфере национальной безопасности; Роль 
Федерального собрания РФ в реализации политики обеспечения национальной безопасности и принципа 
разделения властей; Задачи и функции Правительства РФ в реализации государственной политики 
обеспечения национальной безопасности.

Тема  4.2. Геополитические  условия  обеспечения  национальной  безопасности
Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения национальной безопасности;

Современные  геополитические  модели;  Мировые  и  региональные  центры  силы;  Внешнеполитическая
стратегия  России  в  контексте  национальной  и  международной  безопасности;  Концепция  внешней
политики  РФ,  сущность  и  содержание;  Приоритеты  внешней  политики.  Механизмы  принятия
внешнеполитических решений; Роль и место России в мировом порядке.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: письменное задание на анализ конкретной ситуации
(Кейс)

В 2006 году на территории Ирака образовано Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Ознакомьтесь с историей создания ИГИЛ, его идеологией и политикой и ответьте на следующие вопросы:

1) Затрагивает ли деятельности ИГИЛ российские национальные интересы? Если да, то в какой
сфере (сферах)? 

2) Является ли деятельность ИГИЛ источником угроз национальной безопасности?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.
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Вопросы:
1. В чем заключается процесс управления в системе обеспечения национальной безопасности?
2. Раскройте понятие управленческого решения в области обеспечения национальной безопасности.
3. Назовите  основные  стадии  принятия  управленческих  решений  в  области  национальной

безопасности.
4. Раскройте смысл информационного обеспечения национальной безопасности.
5. Каковы основные подходы к оценке уровня национальной безопасности?
6. Раскройте основные методы оценки качества жизни человека, используемые в мировой практике.
7. Дайте характеристику индекса развития человека.
8. Назовите  основные  характеристики  состояния  национальной  безопасности  Российской

Федерации.
9. В чем заключается смысл геополитического подхода к обеспечению национальной безопасности?
10. Представьте  основные  направления  внешней  политики  Российской  Федерации  в  области

обеспечения национальной безопасности.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)
Раздел 1. 
Методологические аспекты 
теории национальной 
безопасности

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. 
Система национальной 
безопасности

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. 
Правовые основы 
обеспечения национальной 
безопасности в Российской 
Федерации 

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. 
Проблемы обеспечения 
национальной безопасности
Российской Федерации

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Раскройте основные исторические этапы развития понятия безопасности.
2. Что обозначает понятие национальной безопасности? 
3. Классификация видов национальной безопасности РФ.
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4. Внешние и внутренние факторы национальной безопасности РФ.
5. Типы безопасности.
6. Объекты и субъекты национальной безопасности РФ: история и современность.
7. Политика национальной безопасности.
8. Основные источники опасности для личности, общества и государства.
9. Каковы основания для деления национальной безопасности на два типа - внутреннюю 

и внешнюю?
10. Что такое международная безопасность?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Объекты обеспечения национальной безопасности.
2. Субъекты обеспечения национальной безопасности.
3. Принципы обеспечения национальной безопасности.
4. Генезис представлений о безопасности.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов /

И.  Б.  Кардашова.  — 3-е  изд.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 334 с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729 

2. Правовое обеспечение национальной безопасности: учебное пособие для вузов / Ю. Н.
Туганов [и др.]; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 191 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13507-7. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518944 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Национальные интересы Российской Федерации и государственная система их обеспечения.
2. Универсальная система международной безопасности.
3. Россия и СНГ: проблемы, перспективы.
4. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты.
5. Источники  реальной  угрозы  для  глобальной  системы  международной  безопасности  в

современных условиях.
6. национальные интересы и их роль в формировании национальной безопасности.
7. Основные угрозы национальной безопасности России.
8. Угроза безопасности России, связанные с расширением НАТО.
9. Отражение политических угроз в рамках обеспечения национальной безопасности РФ.
10. Основные направления, вызывающие угрозу национальной безопасности РФ.

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Безопасность как социальное явление.
2. Основные направления устойчивого развития российского общества.
3. Классификация источников угроз национальной безопасности.
4. Классификация угроз национальной безопасности РФ.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И.

Б.  Кардашова.  —  3-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  334  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729
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2. Правовое обеспечение национальной безопасности : учебное пособие для вузов / Ю. Н.
Туганов [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 191 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13507-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518944

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Охарактеризуйте российскую систему права в сфере обеспечения национальной безопасности.
2. Когда был принят действующий Федеральный закон "О безопасности"?
3. Кем утверждена стратегия национальной безопасности Российской Федерации?
4. Стратегии национальной безопасности до 2022 года. Цели и задачи, структура и содержание 
5. Что включает в себя понятие «Стратегия национальной безопасности»?
6. Федеральный закон «О безопасности»: значение, структура, содержание, правовая характеристика

разделов.
7. Положения Конституции Российской Федерации о национальной безопасности
8. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» структура, содержание, правовая характеристика разделов.
9. Федеральные законы РФ «О борьбе с терроризмом» и «О противодействию терроризму»: отличия 

и причины принятия
10. Назовите основные направления защиты конституционного строя России.

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Стратегия России по обеспечению национальной безопасности.
2. Предпосылки  и  условия  формирования  основ  конституционно-правового  обеспечения

национальной безопасности Российской Федерации.
3. Место и роль законодательной власти в обеспечение национальной безопасности.
4. Контитуционно-правовая основа обеспечение безопасности личности.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов /

И.  Б.  Кардашова.  — 3-е  изд.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 334 с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729

2. Правовое обеспечение национальной безопасности: учебное пособие для вузов / Ю.
Н. Туганов [и др.]; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 191
с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-13507-7.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518944

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. В чем заключается процесс управления в системе обеспечения национальной безопасности?
2. Кто определяет направления государственной политики в области обеспечения безопасности 

определяет?
3. Международные соглашения по ограничению вооружений и вооруженных сил.
4. Геополитические перспективы России в Восточной Азии.
5. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в области обеспечения национальной безопасности.
6. Виды безопасности.
7. Международные организации, обеспечивающие национальную безопасность и их функции.
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8. Каков состав государственных органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности 
России?

9. В чем заключаются основные этапы урегулирования конфликтов?
10. Почему на сегодняшний день вооруженные конфликты остаются неизжитыми?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности.
2. Механизм принятия решений в сфере национальной безопасности.
3. Роль местного самоуправления в системе обеспечения национальной безопасности.
4. Внешние  факторы,  влияющие  на  состояние  национальной  безопасности  Российской

Федерации.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов /

И.  Б.  Кардашова.  — 3-е  изд.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 334 с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729

2. Правовое обеспечение национальной безопасности: учебное пособие для вузов / Ю. Н.
Туганов [и др.]; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 191 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13507-7. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518944

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
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составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.
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4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Методологиче
ские аспекты 
теории 
национальной
безопасности

ОПК-3 Устный
опрос

1. Раскройте основные исторические этапы развития понятия безопасности.
2. Что понимается под «опасностью», «безопасностью»?
3. Назовите основные подходы к изучению безопасности.
4. Какова взаимосвязь между категориями «развитие» и «безопасность»?
5. Раскройте смысл общей теории безопасности.
6. В чем смысл системного и ценностного подходов в исследовании национальной 

безопасности?
7. Каковы методологические подходы к исследованию смысла национальной безопасности?
8. Назовите основные методы исследования национальной безопасности.
9. Охарактеризуйте основные направления политики обеспечения безопасности российского 

государства.
10. Назовите основные российские правовые акты, в которых определялась «национальная 

безопасность». Каково ее определение в настоящее время?
11. Раскройте структуру системы национальной безопасности.
12. Что представляют собой «внешняя безопасность» и «внутренняя безопасность»?
13. Дайте характеристику безопасности личности, безопасности общества и безопасности 

государства.
14. Раскройте смысл категорий «государственная безопасность» и «общественная 

безопасность».
15. Назовите иные виды национальной безопасности.

2. Раздел 2. 
Система 

ОПК-3 Устный
опрос

1. Раскройте  и  обоснуйте  соотношение  между  категориями  «потребности»,  «интересы»,
«национальные ценности».



национальной
безопасности

2. В чем заключается смысл «национальных интересов»?
3. Систематизируйте виды национальных интересов.
4. Каков смысл угрозы национальной безопасности?
5. Объясните соотношение между категориями «опасность» и «угроза».
6. Назовите основные стадии развития угрозы национальной безопасности.
7. Систематизируйте виды угроз национальной безопасности.
8. Что является показателями и индикаторами угроз национальной безопасности?
9. Представьте  характеристику  современных угроз  национальной  безопасности,  используя

положения Стратегии национальной безопасности РФ.
3. Раздел 3. 

Правовые 
основы 
обеспечения 
национальной
безопасности 
в Российской 
Федерации

ОПК-3 Устный
опрос

1. Охарактеризуйте  российскую  систему  права  в  сфере  обеспечения  национальной
безопасности.

2. Раскройте основные положения Конституции РФ, касающиеся сферы безопасности.
3. Назовите общепризнанные принципы и нормы международного права.
4. Какова роль Закона РФ «О безопасности» 1992 г.?
5. Каковы общие положения Федерального закона «О безопасности»?
6. Дайте  краткую  характеристику  основных  положений  Стратегии  национальной

безопасности РФ.
7. Назовите другие нормативные акты субъектов обеспечения национальной безопасности,

принятые в пределах их компетенции.
8. Каковы  основные  направления  совершенствования  законодательства  в  области

обеспечения национальной безопасности?
9. Раскройте предмет регулирования Федерального закона «О безопасности».
10. Каковы основные принципы обеспечения национальной безопасности?
11. Назовите  основные  направления  деятельности  по  обеспечению  национальной

безопасности.
12. Раскройте  смысл  государственной  политики  в  области  обеспечения  национальной

безопасности.
13. Что  понимается  под  координацией  деятельности  по  обеспечению  национальной

безопасности?
14. Каковы основные направления международного сотрудничества Российской Федерации в

области обеспечения национальной безопасности?
15. Какую роль играет формирование стратегической культуры в Российской Федерации?
16. Раскройте категории «национальная безопасность», «национальные интересы Российской
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Федерации»,  «угроза  национальной  безопасности»,  «стратегические  национальные
приоритеты», «система обеспечения национальной безопасности».

4. Раздел 4. 
Проблемы 
обеспечения 
национальной
безопасности 
Российской 
Федерации

ОПК-3 Устный
опрос

1. В чем заключается процесс управления в системе обеспечения национальной безопасности?
2. Раскройте понятие управленческого решения в области обеспечения национальной безопасности.
3. Назовите  основные  стадии  принятия  управленческих  решений  в  области  национальной

безопасности.
4. Раскройте смысл информационного обеспечения национальной безопасности.
5. Каковы основные подходы к оценке уровня национальной безопасности?
6.  Раскройте основные методы оценки качества жизни человека, используемые в мировой практике.
7. Дайте характеристику индекса развития человека.
8. Назовите основные характеристики состояния национальной безопасности Российской Федерации.
9. В чем заключается смысл геополитического подхода к обеспечению национальной безопасности?
10. Представьте  основные  направления  внешней  политики  Российской  Федерации  в  области

обеспечения национальной безопасности.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-3

1. Исторические аспекты развития общей теории национальной безопасности.
2.  Безопасность как социальное явление.
3. Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной 
безопасности.
4.  Национальные интересы и национальные приоритеты Российской 
Федерации.
5. Геополитическая обстановка в мире и в России. Угрозы национальной 
безопасности.
6.  Структура системы национальной безопасности. Виды национальной 
безопасности.
7.  Общая характеристика правовой основы обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации.
8.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021).
9.  Механизм обеспечения национальной безопасности.
10.  Геополитические условия обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И.
Б.  Кардашова.  —  3-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  334  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729

5.1.2. Дополнительная литература

1. Правовое обеспечение национальной безопасности: учебное пособие для вузов / Ю. Н.
Туганов [и др.]; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 191 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13507-7. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518944

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

https://urait.ru/bcode/518944
https://urait.ru/bcode/509729


1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
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Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).

Цель  дисциплины  (модуля) заключается  в  получении  обучающимися  знаний  об
основных  явлениях  и  направлениях  современного  искусства,  механизмами  его
функционирования в современном обществе, социальными коннотациями современного
искусства, его философским и культурным контекстом.

Задачи дисциплины   (модуля)  :
1. формирование у обучающихся теоретического подхода к современному искусству,

а также критического, исторического подхода к современной культуре и искусству.
2. изучение  основных  понятий  и  методов  теории  современного  искусства,  их

практическое  применение  при  анализе  конкретных  памятников  современного
искусства. 

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю) в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего  образования  -  программы  магистратуры,  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  профессиональных  компетенций:  ПК-2  в  соответствии  с
учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты:

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

ПК-2 Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительски
х и 
образовательных
программ

ПК- 2.1. 
Применяет знания 
о художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, 
об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики

Знать: о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, 
об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики 
Уметь: 
разрабатывать 
удожественно-
творческие 
программы в 
различных сферах
социокультурной 
жизни
Владеть: 
навыками 

ПК- 2.2. Участвует
в разработке 
художественно-
творческих 
программ в 
различных сферах 
социокультурной 
жизни
ПК-2.3. Владеет 



навыками 
реализации 
культурно-
просветительских 
и образовательных
программ

реализации 
культурно-
просветительских
и 
образовательных 
программ

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 -4  семестрах, составляет 6
зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен.

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего

часов

Курс 2

Сесс

ия 1

Сессия

2

Сесс

ия 3
Сессия 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

50 8 16 8 16

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4
из них: в форме практической подготовки
Практические занятия 16 8 8
из них: в форме практической подготовки
Лабораторные занятия
из них: в форме практической подготовки
Консультации\ Иная контактная работа 26 4 8 4 2\8
Самостоятельная работа обучающихся 153 28 52 28 45
Контроль промежуточной аттестации 13 4 9
Форма промежуточной аттестации зачет экзамен
ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В
ЧАСАХ

216 36 72 36 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками
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Модуль 1 (Курс 2, Сессии 1-2)

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В 
ТЕОРИЮ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

35
2
6

9 2 3 4

Тема 1.1 Основы 
современного 
искусства

12 8 4 1 1 2

Тема 1.2. Актуальные 
практики 
современного 
искусства

11,
5

9
2
,
5

0
,
5

1 1

Тема 1.3. Основные 
искусствоведческие 
концепции 
современного 
искусства

11,
5

9
2
,
5

0
,
5

1 1

РАЗДЕЛ 2. 
ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

35
2
7

8 1 3 4

Тема 2.1. Категория 
реального, ее 
социальный смысл и 
символические 
формы ее выражения 
в современном 
искусстве

12 9 3 1 2

Тема 2.2. Проблема 
негативного в теории 
и практике 
современного 
искусства

11,
5

9
2
,
5

0
,
5

1 1

Тема .2.3 
Историческое 
мышление как 
принцип в 

11,
5

9 2
,
5

0
,
5

1 1



современном 
искусстве
РАЗДЕЛ 3. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

34
2
7

7 1 2 4

Тема 3.1. Проблема 
происхождения 
современного 
искусства: 
историческое 
искусство и 
примитив, и их 
влияние на 
художественные 
процессы ХIХ–ХХI 
вв.

12 9 3 1 2

Тема 3.2. Проблема 
происхождения 
современного 
искусства: искусство 
Возрождения и 
Нового времени в 
контексте 
формирования 
основных концепций 
модернизма

11 9 2
0
,
5

0,
5

1

Тема .3.3 Основные 
понятие и этапы, 
связанные с историей 
современного 
искусства, и их 
интерпретация в 
современном 
искусствознании

11 9 2
0
,
5

0,
5

1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Модуль 2 (Курс 2, Сессии 3-4)

РАЗДЕЛ 4. 
ЗАРУБЕЖНОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО

33
2
4

9 2 3 4

Тема 4.1. Основные 
направления 
зарубежного 
современного 
искусства: символизм 

12 8 4 1 1 2



и модерн
Тема 4.2. Основные 
направления 
зарубежного 
современного 
искусства: 
экспрессионизм, 
фовизм, кубизм, 
абстракционизм

10,
5

8
2
,
5

0
,
5

1 1

Тема 4.3 Зарубежное 
искусство второй 
половины ХХ век

10,
5

8
2
,
5

0
,
5

1 1

РАЗДЕЛ 5. 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО

32
2
4

8 1 3 4

Тема 5.1. 
Отечественное 
искусство на рубеже 
ХIХ-ХХ веков: 
ранние авангардные 
течения в 
дореволюционном 
искусстве

11 8 3 1 2

Тема 5.2. Искусство 
1917 – 1980-ых годов:
этапы и личности

10,
5

8
2
,
5

0
,
5

1 1

Тема 5.3. 
Отечественное 
искусство 21 века

10,
5

8
2
,
5

0
,
5

1 1

РАЗДЕЛ 6. МУЗЕИ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

32
2
5

7 1 2 4

Тема 6.1. Сложение 
неолиберальной 
культурной политики 
и трансформация 
художественных 
институций

11 8 3 1 2

Тема 6.2. Анализ 
конкретных проектов 
и институциональных
моделей

11 9 2
0
,
5

0,
5

1

Тема 6.3. Институты 
современного 
искусства и онтология
произведения 
искусства

10 8 2
0
,
5

0,
5

1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9 2

Форма 
промежуточной 

Экзамен



аттестации

Общий объем, часов
21
6

1
5
3

5
0

8
1
6

26

2.3.  Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Перечень изучаемых элементов содержания
Основы современного искусства. Проблемы искусства постмодернизма. Основные

теоретико-методологические  подходы  к  интерпретации  современного  искусства
(формализм, социология искусства, gender studies, cultural studies, психоанализ искусства,
постструктурализм, деконструктивизм). 

Тема 1.1. Основы современного искусства 
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  «современное  искусство».  Виды  современного  искусства.  Функции

современного  искусства.  Методология  изучения  современного  искусства.  Генезис
современного  искусства.  Система  институций  современного  искусства.  Традиционные
виды,  жанры  и  формы  в  современном  искусстве.  «Современное»  и  «актуальное»
искусство – соотношение понятий.

Тема 1.2. Актуальные практики современного искусства 
Перечень изучаемых элементов содержания
Нонспектакулярное  искусство,  Стритарт,  VJ  (Ви-джей),  Superflat  и  др.  Кино,

видеоарт, фотография, выставочная деятельность как совокупность приемов и решений.

Тема 1.3. Основные искусствоведческие концепции современного искусства

Перечень изучаемых элементов содержания
Теория  современной  культуры.  Р.  Барт  и  концепция  «смерти  автора».

«Мифологии» (1957). «Camera lucida» (1980). Теоретические идеи М. Фуко. Ж. Бодрийяр.
«Символический обмен и смерть». «Симулякры и симуляция» (1981). «Соблазн» (1979).
Концепции постмодернизма и проблема современности. Ю. Хабермас. Работа «Модерн –
незавершенный проект»  и  проблема  консерватизма.  Концепция  постмодернизма  Ж.-Ф.
Лиотара.  «Состояние  постмодерна»  (1979).  Ф.  Джеймисон.  Статья  «Постмодернизм  и
общество потребления». «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма»
(1991).  «Политическое  бессознательное:  нарратив  как  социально-символический  акт»
(1981).  Теоретические  идеи  Т.  Адорно.  «Эстетическая  теория»  (1969).  Теоретические
модели  постмодернизма  в  изобразительном  искусстве.  Теоретические  идеи  Б.  Гройса.
Интерпретации  искусства  постмодернизма  Р.  Краусс.  А.  Б.  Олива  и  концепция
«трансавангарада».  «Искусство  на  исходе  второго  тысячелетия».  Концепция
«постмодернизма как радикального консерватизма» А. В. Рыкова. Теоретические модели
постмодернизма в архитектуре. Ч. Дженкс. «Язык архитектуры постмодерна» (1977). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: основы современного искусства



Форма практического задания: заполните таблицу.

Виды искусства Характеристика Примеры

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – устный опрос.

1. В чем отличие современного искусства от классического?
2. Каким  образом  выстраивается  хронология  искусства  XX  в.?  Чем  объясняются

сложности,  с  которыми  сталкиваются  исследователи  при  попытке
классифицировать материал?

3. Каково в искусстве  XX в.  соотношение формы и содержания? Чем объясняется
желание  мастеров  этого  времени  объяснять  свое  искусство,  создавать
сопроводительные тексты к произведениям?

4. Какова на ваш взгляд разница между тем, чтобы создавать искусство, и тем, чтобы
увидеть какой-либо объект как произведение искусства?

5. Чем обьясняется тяготение искусства XX в. к абсурдности и гротеску?
6. Чем была привлекательна для мастеров ХХ столетия идея синтеза искусств?
7. Чем, по вашему мнению, объясняется восторженность мастеров XX в. перед лицом

технического  прогресса?  Что  заставляло  художников  «ощупывать  границы
искусства»,  подходить  вплотную  к  тем  рубежам,  где  кончалось,  собственно,
искусство и начиналась наука?

8. Чем объясняется  политическая  активность  художников прошлого столетия?  Как
они понимали роль искусства в формировании нового, современного общества?

9. Как  идеи  преемственности  в  искусстве  XX  в.  соотносились  с  его
революционностью и неприятием традиций?

10. Что представлял собой музей в XX в.?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Перечень изучаемых элементов содержания
Принципы современного искусства. Категория реального, ее социальный смысл и

символические формы        ее выражения в современном искусстве. Проблема негативного
в теории  и практике  современного  искусства.  Историческое  мышление  как  принцип в
современном искусстве.

Тема 2.1. Категория реального, ее социальный смысл и символические формы
ее выражения в современном искусстве
Перечень изучаемых элементов содержания



Категория реального, ее социальный смысл и символические формы ее выражения
в  современном  искусстве.  Реальное  как  «правда  в  живописи».  Философский  и
социополитический  смысл  категории  «реального».  Символические  формы  выражения
«реального» в современном искусстве. «Реальное» в творчестве Ж.-Л. Давида. «Реальное»
в искусстве романтизма. «Реальное» в искусстве реализма и проблема «антиидеализма».
Творчество  и  теоретические  идеи  Г.  Курбе.  «Правда»  как  невозможное,  некий
«отрицательный» идеал, который необходимо и в то же время нельзя обрести. Правда как
непостижимое,  не поддающееся рациональному описанию и объяснению. Идея правды
как верность материалу, верность неким внутренним законам искусства. Искусство XIX–
XX  вв.  как  «реализм  без  берегов»,  проявление  всеобщего  стремления  создавать
«реальное»  (правду),  обретать  «реальное»  и  быть  его  «проводником».  «Реальное»  как
«встряска»  для  буржуазного  общества.  Социальные  аспекты  «реального»  в  искусстве
XIX–XX  вв.  Проблема  «реального»  в  теории  и  художественной  практике  искусства
постмодернизма.  «Реальное»  как  некий  не  поддающийся  осмыслению  или
реформированию субстрат,  «вещь в себе»,  ставящая пределы человеческому сознанию.
Человеческое сознание как тотально опосредованное, находящееся в рабской зависимости
от ряда исторических и внеисторических факторов. Социальный характер «реального» в
искусстве постмодернизма.

Тема 2.2. Проблема негативного в теории и практике современного искусства

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  негативного.  Проблемы неопределенности,  пустоты,  ничто,  отчуждения

как  магистральные  для  современного  искусства.  Проблема  негативного  в  теории
искусства и философии. Негативистские стратегии в искусстве XVIII в. Деконструкция
религиозных  и  светских  идеологий.  Недоверие  к  интеллектуальному  и  реабилитация
«чувственного».  Проблема  негативного  в  архитектуре  мегаломанов.  Проблема
негативного в искусстве XIX в. Ж.-Л. Давид. «Клятва Горациев» (1784) и проблематика
Иного, пугающего, демонического. «Клятва в зале для игры в мяч» (1790–1794). Проблема
негативного  в  искусстве  романтизма.  Проблема  негативного  в  творчестве  Ф.  Гойи.
Росписи  «Дома  Глухого»  (1819–1823)  как  родоначальник  искусства  XIX–XXI  вв.
Негативное служит росту духовных сил человека (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель). «Бедствия
войны» (1810–1820) и эффект шока. «Новая объективность» и «отключение сознания».
Негативное как иная реальность, в которой жизнь человека ничего не стоит и неотделима
от  смерти.  Проблема  негативного  в  искусстве  реализма.  «Материалистическое»
отношение к смерти как к абсолютному ничто (Г. Курбе. «Похороны в Орнане», 1849–
1850). Проблематизация негативного и негативных аспектов современности в искусстве
импрессионизма и постимпрессионизма. Социальный характер негативистских стратегий
в искусстве XVIII–XIX вв.  Проблема негативного в искусстве авангарда.  Негативное в
теории  и  практике  кубизма.  Социальный характер  негативного  в  искусстве  авангарда.
Проблема негативного как краеугольный камень эстетики, философии и художественной
практики постмодернизма.  Социальный характер негативистских стратегий в искусстве
постмодернизма.

Тема 2.3. Историческое мышление как принцип в современном искусстве 



Перечень изучаемых элементов содержания

«Историзм» и «антиисторизм» в теории и художественной практике XIX–XXI вв.
Понятие  «современности»  и  теоретические  подходы  к  его  трактовке.  Проблема
современности в искусстве XIX в. Проблема современности в художественной практике
романтизма.  Проблема  современности  в  теории  и  практике  реализма.  Проблема
современности в искусстве импрессионизма. «Социальное» и «асоциальное» в искусстве
импрессионизма.  «Вокзал  Сен-Лазар»  (1977)  К.  Моне  как  «мистерия  современности».
Проблема  современности  в  искусстве  постимпрессионизма.  Негативные  аспекты
современности  в  творчестве  Ж.  Сёра.  Работа  «Воскресенье  после  полудня  на  острове
Гранд-Жатт»  (1884–  1886)  как  «антиутопическая  аллегория».  Ш.  Бодлер.  «Художник
современной  жизни».  Проблема  современности  в  теории  и  искусстве  авангарда  и
модернизма.  Концептуализация  современности  в  теории  и  художественной  практике
футуризма.  Проблема  современности  в  теории  и  философии  постмодернизма.  Ю.
Хабермас. «Модерн – незавершенный проект».

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: основные принципы современного искусства
Форма практического задания: реферат

Темы рефератов:
1. Категория реального, ее социальный смысл и символические формы ее выражения 
в современном искусстве. 
2. Символические формы выражения «реального» в современном искусстве.
3. Социальный характер «реального» в искусстве постмодернизма.
4. Проблемы неопределенности, пустоты, ничто, отчуждения как магистральные для 
современного искусства. 
5. Проблема негативного в теории современного искусства и философии искусства.
6. Проблема негативного в искусстве реализма. 
7. Социальный характер негативистских стратегий в искусстве XVIII–XIX вв.
8. «Историзм» и «антиисторизм» в теории и художественной практике XIX–XXI вв.
9. Концептуализация современности в теории и художественной практике футуризма.
10. Проблема современности в теории и философии постмодернизма. Ю. Хабермас.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы:
1. Какие основные принципы современного искусства Вы можете назвать?
2. Какие методы изучения современного искусства существуют сегодня?
3. В  чем  заключается  суть  категории  реального,  ее  социальный  смысл  и

символические формы ее выражения в современном искусстве?
4. Каков философский и социополитический смысл категории «реального»?
5. Перечислите  символические  формы  выражения  «реального»  в  современном

искусстве. 
6. В чем заключается суть проблемы негативного в теории современного искусства?
7. В чем состоит проявление проблемы негативного в современном искусстве?



8. Что  такое  «историческое  мышление»?  Может  ли  оно  стать  одним  и
основополагающих принципов в современном искусстве?

9. Перечислите основные проблемы современного искусства.
10. Правда ли, что многие ученые считают, что модерн – это незавершенный проект

современного искусства? 

РАЗДЕЛ  3.  ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  СОВРЕМЕННОГО  ИСКУССТВА
Перечень изучаемых элементов содержания.

История  современного  искусства.  Зарождение  современного  искусства.  Влияние
исторического искусства на художественные процессы. Искусство Возрождения и Нового
времени в контексте формирования основных концепций модернизма. 

Тема  3.1.  Проблема  происхождения  современного  искусства:  историческое
искусство и примитив, и их влияние на художественные процессы ХIХ–ХХI вв.

Перечень изучаемых элементов содержания.
            Первобытное и архаическое искусство как источник реминисценций в искусстве
ХIХ–ХХI вв. Искусство неевропейских культур как отправная точка для искусства ХIХ–
ХХI вв.  Африканское  искусство.  Кубизм и искусство  Африки.  «Авиньонские  девицы»
(1907)  Пикассо.  Восточное  искусство.  Проблема  ориентализма.  Фовизм  и  искусство
персидской  миниатюры.  Обращение  к  средневековому  искусству  в  художественной
практике  ХIХ–ХХI  вв.  «Народное»  и  маргинальное  искусство  и  его  рецепция  в
современном искусстве. Иконопись и лубок как источники эстетики русского авангарда.
Искусство  детей  и  душевнобольных  как  источник  вдохновения  для  современных
художников.  Феномен  «наивного»  искусства.  Обращение  к  искусству  неевропейских
культур,  детей  и  душевнобольных  в  теории  и  практике  дадаизма  и  сюрреализма.  Ж.
Дюбюффе  и  феномен  «ар-брют».  Социально-политический  смысл  рецепции
примитивного и доисторического искусства в теории и практике искусства ХIХ–ХХI вв.
«Примитивизм» и социальный утопизм.  Проблемы колониализма и анти-колониализма.
Обращение к доисторическому искусству и примитиву в художественной практике второй
пол. XX– нач. XXI вв.

Тема  3.2.  Проблема  происхождения  современного  искусства:  искусство
Возрождения  и  Нового  времени  в  контексте  формирования  основных концепций
модернизма

Перечень изучаемых элементов содержания.
Искусство  Возрождения  в  контексте  модернизма.  Историография  вопроса.

Искусство  Возрождения  как  «первый  этап»  современного  искусства.  Проект
освобождения  человека,  его  творческих  способностей  в  искусстве  Возрождения.
Сохранение  проблемного  поля,  картины как  «картины мира»,  радикальной  постановки
проблемы человека,  предложенных искусством  Возрождения,  в  искусстве  модернизма.
Проблемы  воли  и  свободы  как  одни  из  центральных  в  искусстве  Возрождения  и
модернизма. Принцип создания новой реальности. Искусство как способ конструирования
действительности,  как  единственная  в  полной  мере  целостная  модель  человеческой
деятельности. Утопические жизнестроительные интуиции, проекты тотального изменения
мироздания,  вера  в  то,  что  человек  способен  совершить  эти  изменения  в  искусстве
Возрождения и модернизма. Рецепция философских принципов культуры Возрождения и
отказ  от  них  в  искусстве  XIX–XX в.  Новые  принципы  взаимоотношений  искусства  и
зрителя.



Тема  3.3.  Основные  понятие  и  этапы,  связанные  с  историей  современного
искусства, и их интерпретация в современном искусствознании

Перечень изучаемых элементов содержания.
Термины modern/contemporary art. Понятие авангарда: происхождение и социально-

философский  смысл.  Понятие  модернизма:  происхождение  и  социально-философский
смысл. Интерпретация терминов авангард и модернизм в современном отечественном и
зарубежном искусствознании. Проблема использования терминов авангард и модернизм
как  синонимичных.  Понятие  антимодернизма:  происхождение  и  философский  смысл.
Понятие  постмодернизма:  происхождение  термина  и  основные  подходы  к  его
интерпретации  в  современном отечественном и зарубежном искусствознании.  Понятие
консерватизма  и  его  связь  с  постмодернистской  эстетикой  и  философией. Искусство
Возрождения  как «первый этап» современного  искусства.  Искусство  XIX—XX вв.  как
«второй этап» современного искусства. Возникновение теории авангарда на Западе. Курбе
и  Прудон.  Авангард  начала  XX  в.  Русский  авангард:  теория,  практика,  проблемы
интерпретации. Основные проблемы интерпретации искусства авангарда и модернизма в
современном искусствознании. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Тема практического занятия: исторический аспект современного искусства
Форма практического задания: сравнительный анализ

Проведите сравнительный анализ на тему: «Первобытное и архаическое искусство
и искусство неевропейских культур: сходства  и отличия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
Форма рубежного контроля –устный опрос
Вопросы:

1. Что такое авангард (авангардизм)? 
2. Как он соотносится с явлением модернизма?
3. В чем отличие экспрессионизма от импрессионизма?
4. Каковы основные особенности художественного постмодернизма?
5. Каковы основные критические замечания в адрес понятия «декон-струкция»?
6. Что такое плюрализм применительно к исследованию искусства?
7. В чем недостаток исследовательского подхода к искусству как к тексту?
8. Каковы аргументы исследователей, трактующих искусство как игру?
9. Как изменились представления о художнике, произведении искусства, аудитории в

контексте постмодернизма?
10. В чем своеобразие искусства тоталитарного общества?

РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные  направления  зарубежного  современного  искусства:  символизм  и  модерн,
экспрессионизм,  фовизм,  кубизм,  абстракционизм.  Зарубежное  искусство  второй
половины ХХ век.



Тема 4.1. Основные направления зарубежного современного искусства: символизм и
модерн

         Перечень изучаемых элементов содержания

Общие  положения  символизма.  Основные  признаки,  присущие  произведениям
символизма.  Идея  синтеза  искусств  в  творчестве  символистов.  Образы  и  сюжеты.
Творчество П. Пюви де Шаванна, Г. Моро, О. Редона, А. Бёклина, Э.Мунка, Д. Энсора.
Основные черты модерна.  Ключевой принцип  в  эстетике  модерна.  Особенности  стиля
модерн  в  искусстве  Франции  (ар-нуво),  Германии  (югенстиль),  Австрии  (сецессион).
Творчество представителей модернаО. Бёрдслея, Ф. Ходлера, Ф. фон Штука, Г. Климта,
А. Мухи.

Тема  4.2.  Основные  направления  зарубежного  современного  искусства:
экспрессионизм, фовизм, кубизм, абстракционизм. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Модернистские  течения.  Экспрессионизм:  характерные  особенности  и  основные

выразительные  средства.  Творческие  объединения  немецких  экспрессионистов  «Мост»
(Э.Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуфф, Э. Хеккель) и «Синий всадник» (В. Кандинский, Ф.
Марк,  А.  Макке).  Австрийский  экспрессионизм.  Фовизм:  характерные  особенности  и
основные выразительные средства. Творчество представителей фовизма: А. Матисса, А.
Дерена, М. де Вламинка. Кубизм. Возникновение кубизма. Периоды развития кубизма.
Теоретические  идеи  кубизма.  Основоположники  кубизма:  П.  Пикассо  и  Ж.  Брак.
Скульптура кубизма: А. Архипенко, О. Цадкин, Р. Дюшан-Вийон, А. Лоран, Л. Липшиц.
Разновидности кубизма: «туизм» (Ф. Леже), орфизм (Р. Делоне. С. Герк-Делоне), пуризм
(А. Озанфан и Ш. Жаннере. Футуризм. Истоки и происхождение фугуризма: особенности,
характерные  для  творчества  художников-футуристов.  Основные  представители
направления:  У.  Боччони,  К.  Карра,  Дж. Балла,  Дж. Северини,  Л.  Руссоло,  Ф. Деперо.
Метафизическая  живопись.  Характерные  черты  метафизической  живописи.
Абстракиионизм:  основные  этапы  развития  и  положения.  Основоположники  и
вдохновители  этого  движения:  В.  Кандинский,  П.  Клее.  К.  Малевич,  В.  Татлин.  М.
Ларионов. Течения абстракционизма. Малевич и супрематизм. Татлин и конструктивизм.
Лучизм (М. Ларионов, Н. Гончарова). Неопластицизм (ІІ. Мондриан и Тео ван Дусбург).
Вортицизм (П.У. Льюис). Понятие «Парижская школа». Особенности Парижской школы.
Художники:  А Модильяни (Италия).  М. Шагал (Россия).  Х. Сутин (Литва).  Ж. Руо. К.
Брынкуши  (Румыния).  Фовизм  и  экспрессионизм.  Футуризм.  Манифесты  футуризма.
Основные  проблемы  интерпретации  футуризма.  Кубизм.  Теоретические  проблемы
кубизма.  Книга  А.  Глеза  и  Ж.  Метсенже  «О  кубизме»  (1912).  Основные  проблемы
интерпретации  кубизма.  Абстрактное  искусство.  Теория  абстрактного  искусства.
Теоретические  работы  В.  В.  Кандинского  и  К.  С.  Малевича.  Основные  проблемы
интерпретации  абстрактного  искусства.  Дадаизм.  Манифесты  дадаизма.  Сюрреализм.
Теория сюрреализма: А. Бретон и Ж. Батай. «Манифесты сюрреализма» 1924 и 1929 гг.
Бретона. «Критический словарь» журнала «Документы» (Батай).  Теоретические идеи Г.
Рида. Основные проблемы интерпретации дадаизма и сюрреализма.

Тема 4.3. Зарубежное искусство второй половины ХХ век 
Перечень изучаемых элементов содержания



Минимализм  и  левая  идеология.  Эстетические  ценности  как  буржуазные.
Скульптор К. Андре о своем творчестве. Минимализм и индустриальная техника. Опыт
Баухауза и русских конструктивистов. «Серийное искусство» Д. Джадда. Минимализм как
предтеча  концептуального  искусства.  Исследование  законов  зрительного  восприятия  и
гештальтпсихологии.  Книга  «То,  что  мы  видим,  то,  что  смотрит  на  нас»  (1992)
французского  философа  Ж.  Диди-Юбермана.  Критика  консерватизма  высокого
модернизма. Концептуализм и концепция шедевра, уникального произведения искусства.
Статья  1968  г.  «Дематериализация  искусства»  Д.  Чэндлера  и  Л.  Липпард.  Д.  Бюрен.
Искусство  как  средство  анализа  и  критики  контекста,  в  котором  оно  представлено.
Выставка «Документы V» в Касселе.  Выставка «Когда отношения становятся формой»
(1969, куратор Х. Земан) в бернском Кунстхалле.  «Декультурация» искусства и жизни.
Эссе  М.  Ньюмена  «Концептуальное  искусство  от  1960-х  к  1990-м».  Изменение
механизмов  производства  и  потребления  искусства.  Концептуализм  и  психоанализ.
Расширение художественного рынка и маргинализация концептуализма. Концептуализм в
1980-е  годы.  Неоконцептуализм  и  популярная  культура.  Творчество  американского
концептуального художника Р. Смитсона. Видео-арт и медиа-арт. Н. Д. Пайк и философия
дзен-буддизма. «Дзен для кино» (1961). «Теле-Будда» (1974). Б. Науман. В. Акончи. Б.
Виола.  Культура  европейского  Средневековья  и  Возрождения,  мусульманское,
иудаистское  и  буддийское  искусство  как  источники  цитирования  в  работах  Б.  Виолы.
«Встреча».  «Отражающий  бассейн».  «Распятие».  «Воскресение».  «Мученики».  «Плот».
«Огненная  женщина».  «Океан  без  берегов».  М.  Барни.  Серия  фильмов  «Кремастер».
Инсталляции  конца  ХХ  –  начала  ХХI  вв.  Источники  современных  инсталляций  в
искусстве  дадаизма  и  сюрреализма.  Основные  виды  инсталляций.  Искусство  второй
половины XX в. Теоретические проблемы абстрактного экспрессионизма. Поп-арт и соц-
арт:  сравнительный  анализ.  Основные  проблемы  интерпретации  поп-арта.  Теория  и
искусство минимализма. Концептуальное искусство в России и на Западе. И. И. Кабаков.
Основные проблемы интерпретации концептуального искусства.  Искусство конца XX –
нач.  XXI вв.  как  новый этап в  развитии современного искусства.  Основные проблемы
интерпретации  искусства  второй  половины  XX  –  нач.  XXI  вв.  в  современном
искусствознании.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Форма практического задания: сравнительный анализ

1. Сравнительный  анализ  картин  П.Сезанна  «Персики  и  груши»  и  «Фрукты  и
бронза» А.Матисса

2. Сравнительный анализ картин А.Дерен «Прогулка парусов» и В.Ван Гог «Море
в Сен- Мари»

3. Сравнительный анализ картин П.Гоген «А ты ревнуешь?» и «Римлянки» Д. де
Кирико.

4. Сравнительный анализ картин О.Ренуар «Жанна Самари» и «Королева Изабо»
П.Пикассо

5. Сравнительный анализкартинЭ.Дега«Голубые танцовщицы» и «Виртуозно
танцующая пара» Ф.Бёрингера.

6. Сравнительный  анализ  картин  «Строители»  Ф.Леже  и  «Безработные»
Э.Нойшуля



7. Сравнительный анализ  картин «Дама  в  черных перчатках»  К.Ван  Донгена  и
«Девушка в белой рубашке» Э. Нойшуля.

8. Сравнительный  анализ  работ  «Ребекка  у  колодца»  А.Фуни  и  «Ее  звали
Вайрумати» П.Гогена

9. Сравнительный анализ картин «Пьеро и Арлекин» П.Сезанна и «Арлекин и его
подружка» П.Пикассо

10. Сравнительный  анализ  картин  «Зора  на  террасе»  А.Матисса  и  «Девочка  на
шаре» П.Пикассо

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
Форма рубежного контроля –устный опрос

Примерный перечень тестовых заданий
1. Что такое символизм? Как проявил себя этот стиль в изобразительном искусстве?

Какова его связь с другими видами искусства - литературой, театром?
2. Расскажите о творчестве Пьера Пюви де Шаванна. Почему этого мастера называют

основоположником и даже «отцом» символизма в изобразительном искусстве?
3. Как  проявил  себя  символизм  в  творчестве  Гюстава  Моро?  Что  роднит  этого

художника  с  мастерами  модерна?  Как  выразилась  в  произведениях  Моро  его
любовь  к  декоративно-прикладному  искусству?  Чем  характеризуется  позднее
творчество художника?

4. Каковы  особенности  раннего  творчества  Одилона  Редона?  Что  сближает  его
графические  листы  с  офортами  Франсиско  Гойи?  Как  фантасмагории  Редона
предвосхищают  искания  сюрреалистов?  Охарактеризуйте  «цветной»  период  в
творчестве мастера.

5. Что понимается под термином «Парижская школа»? Каких мастеров принято к ней
причислять? Что их объединяло? Как вы полагаете,  может ли Парижская школа
считаться определенным направлением в искусстве?

6. Расскажите  о  творчестве  Амедео  Модильяни.  Каким  образом  формировалась
творческая  манера  мастера?  В каких  жанрах  предпочитал  работать  Модильяни?
Чем характеризуется его подход к человеческой модели? Каким образом повлияли
на Модильяни-живописца опыты в области скульптуры?

7. Каковы были первые шаги в искусстве Марка Шагала? Что представляли собой его
работы, выполненные во время первого пребывания в Париже? Какие знаменитые
произведения были созданы им по возвращении в Россию? Проанализируйте их.
Расскажите о деятельности Шагала в Витебске в 1918-1920 гг. В чем заключались
первые опыты работы Шагала для театра? Чем характеризуются творения мастера
в области книжной иллюстрации?

8. Расскажите  о  станковых  произведениях  Шагала  второго  парижского  периода.
Какие  работы Шагала,  относящиеся  к  монументально-декоративному искусству,
вам известны? Проанализируйте самую знаменитую из них. Как вы полагаете, чем
оказалась привлекательна для Шагала такая техника, как витраж?

9. Что  принято  понимать  под  термином  «абстрактный  экспрессионизм»?  Какие
направления первой половины ХХ в.  послужили фундаментом для этого стиля?
Какие мастера, работавшие в стиле абстрактного экспрессионизма, вам известны?
Что  такое  дриппинг?  Кто  явился  открывателем  этого  художественного  приема?
Расскажите,  как  происходил  процесс  создания  полотна  у  такого  мастера,  как
Джексон Поллок. Опишите одно или два его произведения. Кто из старых мастеров



вдохновлял  Марка  Ротко?  Какова  теоретическая  база  его  творчества?  Что
представляет собой убранство часовни Университета Святого Фомы в Хьюстоне
(США)?  Как  переосмыслялись  фигуративные  мотивы  в  творчестве  Виллема  де
Кунинга?

10. Что представляет собой такое направление, как ташизм? Что роднит этот стиль с
абстракцией и сюрреализмом? Каковы его особенности? Что связывает ташизм с
восточным, в частности японским, искусством?

РАЗДЕЛ 5. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
Перечень изучаемых элементов содержания
История  становления  российского  современного  искусства:  авангард.  Развитие

современного искусства  в  постсоветский период.  Элитарное,  традиционное  и  массовое
искусство.

Тема 5.1.  Отечественное искусство на рубеже ХIХ-ХХ веков: ранние авангардные
течения в дореволюционном искусстве

Перечень изучаемых элементов содержания
            Развитие  современного  искусства  в  на  рубеже  ХIХ-ХХ  веков:  общая
характеристика. Понятие «неофициального» искусства. Русский авангард и его рецепция в
«неофициальном» искусстве. Выставки абстрактного экспрессионизма в Москве в 1957–
1962 гг. Образы советской действительности в работах представителей «неофициального»
искусства.  Попытки  взаимодействия  «неофициального»  искусства  со  зрителем.
Квартирные выставки. Выставка работ студии Э. Белютина в «Манеже» (1962). «Выставка
такелажников»  в  Эрмитаже  (1964).  «Бульдозерная  выставка»  (1974).  Выставка
художников-нонконформистов  в  ДК  Газа  в  Ленинграде  (1974)  и  формирование
«газоневской культуры». Коллекционирование русского авангарда и нонконформистского
искусства. Г. Д. Костаки. «Реабилитация» «неофициального» искусства в постсоветский
период:  выставки,  публикации,  интервью  с  художниками.  Современное  русское
искусство: общая характеристика.

Тема 5.2. Искусство 1917 – 1980-ых годов: этапы и личности 
Перечень изучаемых элементов содержания

            Развитие современного искусства в советский период: общая характеристика.
Понятие  «неофициального»  искусства.  Русский  авангард  и  его  рецепция  в
«неофициальном» искусстве. Выставки абстрактного экспрессионизма в Москве в 1957–
1962 гг. Образы советской действительности в работах представителей «неофициального»
искусства.  Попытки  взаимодействия  «неофициального»  искусства  со  зрителем.
Квартирные выставки. Выставка работ студии Э. Белютина в «Манеже» (1962). «Выставка
такелажников»  в  Эрмитаже  (1964).  «Бульдозерная  выставка»  (1974).  Выставка
художников-нонконформистов  в  ДК  Газа  в  Ленинграде  (1974)  и  формирование
«газоневской культуры». Коллекционирование русского авангарда и нонконформистского
искусства. Г. Д. Костаки. «Реабилитация» «неофициального» искусства в постсоветский
период:  выставки,  публикации,  интервью  с  художниками.  Современное  русское
искусство:  общая  характеристика.  Развитие  русского  искусства  в  1950–1980-е  гг.
Абстракция и фигуративность. Э. Белютин и его методика преподавания. Работы «студии
Белютина». Творчество В. Слепяна, Ю. Злотникова,  М. Кулакова.  Группа «Движение».
«Религозная абстракция» М. Шварцмана. «Лианозовская группа» (О. Рабин, Н. Вечтомов,



Л.  Мастеркова,  В.  Немухин,  В.  Крапивницкая).  Рецепция  сюрреализма  в
«неофициальном»  искусстве  (Ю.  Соостер,  Ю.  Соболев).  Московский  концептуализм:
основные этапы развития. И. Кабаков. Серия «10 персонажей». Инсталляции И. Кабакова.
В.  Пивоваров.  О.  Васильев.  А.  Монастырский  и  перформансы  группы «Коллективные
действия».  Д.  А.  Пригов.  Л.  Рубинштейн.  Соц-арт.  Комар  и  Меламид.  Работа
«Происхождение социалистического реализма» (1983). Интерпретация Б. Гройса. Группа
«Гнездо» (М. Рашаль, В. Скерсис, Г. Донской). А. Косолапов. Л. Соколов. Б. Орлов. Г.
Брускин. Сравнительный анализ поп-арта и соц-арта. Петербургский неоэкспрессионизм.
Художники «Арефьевского круга». Т. Новиков и группа «Новые художники».

Тема 5.3. Отечественное искусство ХХI века 
Перечень изучаемых элементов содержания
Развитие современного искусства в постсоветский период: общая характеристика.

Выставки современного русского искусства в России и за рубежом. Музеи современного
искусства в России. Проблемы восприятия российским зрителем современного искусства.
Русское искусство  1990-2000-х:  основные направления  и  представители.  Многообразие
творческих объединений и групп в российском изобразительном искусстве. Акционизм.
Инсталяции  и  перфомансы  как  форма  демонстрации  произведений  искусства.
Концептуальное  искусство:  особенности  создания  и  экспонирования  произведений.
Элитарное,  традиционное  и  массовое  искусство.  Новые  технологии  и  творческие
процессы.  Современный арт-рынок произведений искусства. 17-ая Молодежная выставка.
«Лабиринт» и первые галереи. Эксперименты с выставкой « Логика парадокса». Выставки
на  Каширке.  «Детский  сад».  Выставка  «Живопись  и  музыка».  Метаметафористы  и
живопись перестройки. Соединение двух культур в 17 й Молодежной выставке. Первые
кураторские  выставки  В.  Пацюкова.  Объединение  «Эрмитаж».  Игорь  Ганиковский,
Максим Кантор, Евгений Дыбский, Сергей Сундуков, Лев Табенкин, Борис Марковников,
Семен Агроскин и другие молодые художники. Гиперреализм в молодежном искусстве
80-х  годов.  Вопрос  о  рынке  искусства:  «Хорошиловский»  салон,  первый  аукцион
«Сотбис» 1988 г.  и первые галереи:  «Московская палитра»,  «Первая галерея»,  «Марс».
Культура  «Асса».  Пушкинская,  10.  Некрореализм.  Акционизм 1990 -  х  годов  и  «пост-
концептуальное» творчество группы «Инспекция "Медицинская герменевтика"» (Сергей
Ануфриев,  Павел  Пепперштейн  и  Юрий  Лейдерман)  и  «московский  акционизм»
(Анатолий Осмоловский и «Движение Э.Т.И.»,  Александр Бренер,  Олег Кулик,  группа
«Нецезюдик»). Авдей Тер-Оганян. Сообщество «Свобода или «смерть» (Ростов-на-Дону),
90-е  годы.  Сквоты у  «Петлюры» и в  Трехпрудном пер.  Валерий Кошляков,  Владимир
Дубоссарский. Авдей Тер-Оганян. Движение «ЗАиБи». Формальные поиски и разработка
пространства  и  инсталляций.  Группа  «Полигон».  Перформансы  и  акции:  в  поисках
архаики  и  новой  ритуальности.  Герман  Виноградов,  Петлюра,  группа  «Слепые»,
«Танатос».  Политический  акционизм.  Новые  марксисты.  Исход  и  возвращение  нон-
конформистов  в  Россию.  Акционизм.  Политический  активизм.  «Школа  современного
искусства»  А.  Тер-Оганяна.  Акция  Тер-Оганяна  в  Манеже  –  вызов  обществу.
Деятельность  группы  «Радек»,  AES  и  галерея  «Франция».  «Нон-спектакулярное»
искусство.  ЗаиБи и «Свои».  Контр-культура и  контр-искусство  в  России 1990-х  гг.  Д.
Гутов  и  группа  чтения  М.  Лифшица.  Деятельность  первых  галерей  и  кураторская
деятельность О. Кулика. Создание Центра Современного искусства и первые выставки.
Попытки  создания  рынка  в  России.  Группа  «Escape»  и  проблема  сообщества  в
современном российском искусстве. Тимур Новиков и «Новая Академия».  Политическое



искусство и политическое действие. Первое десятилетие 21 века. Группа «Что делать?»:
теоретическое и политическое высказывание в сочетании с художественными акциями и
перформансами. Вопрос автономии искусства и вопрос авангарда. «Дебаты об авангарде».
Группа  «Война»  и  акционизм  «вне  зоны  искусства».  Учреждение  премий  по
современному  искусству.  Институциональная  политика  и  премии  по  современному
искусству.  Новые  территории  искусства:  Винзавод,  Артплей,  ЦТИ  Фабрика,  Красный
Октябрь, Электрозавод, арт-квартал и т.д. Государственная политика и политика частных
фондов в  поддержке  искусства:  роль  фонда «Виктория».  Новые стратегии  как  хорошо
забытые старые: возвращение нон-конформистов и возвращение проблематики авангарда.
Выставка  «Русские  утопии»  в  Гараже  2008  г.  Обновление  формального  языка.
Инсталляции.  Ирина  Корина.  Анна  Титова.  Алексей  Булдаков,  Анна  Жолудь.  Ревизии
материала:  выставка с одноименным названием в Третьяковской галерее:  В. Умнов, А.
Красулин,  Е.  Гор,  Б.  Марковников,  М.  Кастальская.  Перформансы  как  стратегии
обновления:  Андрей  Кузькин  «По  кругу»,  «Все,  что  есть,  все  мое»  и  т.  д.  Между
перформансем и танцем: «Перекресток», «Слепые», 2003. Новые стратегии скульптуры:
А.  Комелин,  А.  Красулин,  А.  Соколов.  Возвращение  нон-конформистов:  выставки  и
инсталляции В. Захарова, А. Монастырского, Ю. Альберта, И. Наховой, Г. Кизевальтера.
Выставка как художественное действие и критическое высказывание: Арсений Жиляев и
его  кураторские  и  музейные  проекты.  Проекты  Алексея  Булдакова,  Анастасии
Потемкиной и т.д. Развитие региональных проектов. Выставка как пространство диалога. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5

Форма практического задания: реферат

Темы рефератов:

1. Агитационная и сатирическая графика во время и после войны. 
2. Тема войны, тема нравственного и физического испытания советских людей как

одна из основных тем современного отечественного искусства.
3. Лирический импрессионизм 1953-1957 гг. Открытие повседневной жизни, поэзия

личного пространства. 
4. Культура оттепели середины 50-х годов как эйфория свободы. 
5. Мифология "оттепели" как весны, как пробуждения природы - утреннего солнца и

ветра,  полуденного  тепла  и  света  (воплощающих  для  человека  радость
существования). 

6. Мифология "оттепели" как детства и юности, открытости миру, надежды, радости,
счастья. 

7. Демонстративная  быстрота  и  виртуозность  художественного  письма  (Анатолий
Зверев).

8. Предпосылки московского концептуализма. Творчество обэриутов. 
9. Формальные поиски и разработка пространства и инсталляций. 
10. Перформансы  и  акции:  в  поисках  архаики  и  новой  ритуальности.  Герман

Виноградов, Петлюра, группа «Слепые», «Танатос»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5



Форма рубежного контроля – устный опрос
Вопросы:

1. Что  представляло  собой  Московское  товарищество  художников?  Кто  входил  в
объединение? Могло ли Товарищество считаться реальной силой, способной взять
на себя преобразовательные функции в искусстве того времени, предложить новую
конкретную эстетическую программу?

2. Когда возникло объединение «Мир искусства»? Какие мастера в него входили? Кто
из художников старшего поколения примыкал к объединению?

3. Кто был идейным вдохновителем объединения? Был ли у «Мира искусства» свой
печатный  орган?  Как  происходили  выставки  «мирискусников»?  Какова  была
реакция общества на эти экспозиции? Как долго просуществовало объединение? В
чем  состояла  эстетическая  программа  «мирискусников»?  Чем  «мирискусники»
близки  западноевропейским  мастерам  стиля  модерн,  а  чем  от  них  отличаются?
Каковы  отношения  «Мира  искусства»  с  символизмом?  Как  «мирискусники»
относились  к  театру?  Проанализируйте  наиболее  интересные  вам  произведения
мастеров «Мира искусства».

4. Как  возник  Союз  русских  художников?  Кто  в  него  входил?  Как  складывались
взаимоотношения Союза с «Миром искусства»? Какие живописные жанры и темы
оказались  наиболее  привлекательны  для  Союза  русских  художников?  Каковы
особенности творческой манеры мастеров, составивших ядро объединения?

5. Какое значительное событие, касающееся судьбы отечественных художественных
объединений, произошло в 1932 г.? Что такое социалистический реализм? Как он
возник? Каковы были творческие принципы соцреалистов?

6. Что  представляла  собой  борьба  с  «натурализмом»  и  «формализмом»?  Какие
изменения  претерпела  в  советские  времена  сложившаяся  за  несколько  веков
жанровая  иерархия?  Что  представлял  собой  исторический  жанр  в  советском
искусстве? Какие сюжеты чаще всего оказываются представленными на картинах
советских исторических живописцев?

7. Какое место в жанровой иерархии советского времени заняла бытовая живопись?
Что  она  собой  представляла?  Какие  темы  и  сюжеты  предпочитали  советские
жанристы?  Чем можно объяснить  исключительную востребован-ность  жанровой
живописи в эту эпоху?

8. Что  представлял  собой  портретный  жанр  в  советской  России  1930-х  гг.?Каких
крупных портретистов этого времени вы знаете? Мог ли портретный жанр хотя бы
отчасти  противостоять  общему  «хоровому»  началу  в  советской  живописи,
«реабилитировать» частного человека?

9. С чем принято связывать возникновение нонконформизма в со-ветском искусстве?
Как могут, с определенной долей условности, быть классифицированы советские
мастера-нонконформисты?  Что  представляли  собой  объединения  и  союзы
нонконформистов?  Каких  крупных  мастеров,  воспитавших  целое  поколение
нонконформистов, вы знаете? Расскажите о творчестве Элия Белютина и Евгения
Кропивницкого.

10. Что представляла собой «Лианозовская группа»? Кто в нее входил? Каким образом
«лианозовцам»  удавалось  доносить  свое  творчество  до  зрителей?  Расскажите  о
творчестве  Оскара  Рабина.  Какие  темы  характерны  для  творчества  этого
художника?  Что  можно  сказать  о  стилистике  его  работ?  Кто  из  мастеров



«Лианозовской группы» особенно тяготел к абстрактному искусству? В чем они
близки западным мастерам, принадлежащим абстрактному экспрессионизму?

РАЗДЕЛ 6. МУЗЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Перечень изучаемых элементов содержания
Критическое  понятие  "современности"  и  его  отличие  от  хронологического  и

эмпирического  понятия.  Историческая  память  и  музей  в  современном  искусстве.
Неолиберальная политика в сфере культуры. 

Тема 6.1. Сложение неолиберальной культурной политики и трансформация
художественных институций

Перечень изучаемых элементов содержания
Критическое  понятие  "современности"  и  его  отличие  от  хронологического  и

эмпирического  понятия.  Кантианская  эстетическая  автономия  и  гегельянская
историческая  онтология  искусства  у  Питера  Осборна  как  отличие  постмодернизма  от
современного  искусства.  Диалектика  места  и  не-места,  роль  фотографического  в
формировании пространственно-темпоральной идеологии современного искусства.  Роль
биеннале и продолжающихся проектов после 1989 года. Историческая память и музей в
современном искусстве. Определение неолиберальной культурной политики. Конкретные
экономические  реформы  и  новые  нормы  администрирования.  Люк  Болтански  и
ЭвКьяпелло «Новый дух капитализма» и концепция «артистической критики». Художник,
культурный работник и менеджер.

Тема 6.2. Анализ конкретных проектов и институциональных моделей
Перечень изучаемых элементов содержания
Tensta  Konsthall  -  проекты  и  концепция  муниципального  институционализма

куратора Марии Линд . Van Abbemuseum - социальное искусство и проекты Чарльза Эше.
Basis voor actuele kunst - проект Former West и образовательный поворот в кураторстве.
Haus  der  Kulturen  der  Welt  -  планетарность  и  антропоцен,  институции  антропоцена.
Проекты  и  деятельность  Ансельма  Франке.  Проекты  Animism  и  The  Whole  Earth.
Деколониальные институты современного искусства. l'internationale - институции в сети и
воображаемые  институции  вокруг  журналов  и  сайтов.  Transmediale  -  институции  и
постдигитальная современность.

Тема  6.3.  Институты  современного  искусства  и  онтология  произведения
искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания
Дистрибутивный  и  фикциональный  характер  современности,  производимый

институтами  современного  искусства  взаимосвязан  с  изменениями  художественных
практик  и  онтологии  произведения  современного  искусства.  Необходимо  подчеркнут
нестабильное  единство  художественных  работ  и  институциональных  моделей.  Отсюда
акцент на роль видео-эссе в современном искусстве, работы time-based и Reenactment. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6

Тема практического занятия: современное искусство в России



Форма практического задания: контрольная работа

Задание  1.  Проанализируйте  взаимосвязь  конкретных  работ,  кураторских  и
институциональных  стратегий  администрировании  и  полиэкономией  капитализма  в
целом.

Задание  2.  Подготовьте  сообщение  на  тему:  Российские  музеи  современного
искусства:  история  возникновения;  социальный,  политический,  экономический
контекст,  перспективы развития. Выберите 1 музей или галерею по согласованию с
преподавателем.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6
Форма рубежного контроля – устный опрос
Вопросы:
1. Перечислите основные исторические вехи в развитии Венецианской биеннале 

2. Перечислите основные исторические вехи в развитии Документы 

3. Перечислите основные исторические вехи в развитии Манифесты 

4.В  чем  заключается  суть  биеннального  движения  в  Европе  и  Америке  (Северной  и
Южной)? 

5. В чем заключается суть биеннального движения в Азии?

6.  Что  такое  «социальное  искусство»?  Какие  проекты,  работающие  с  исторической
памятью существуют за рубежом? В России? 

7. Назовите деколониальные институты современного искусства. 

8. Какова главная проблема музея современного искусства в теоретическом контексте? 
9. В чем состоит «современность» музея современного искусства?
10.  Какова  роль  фотографического  в  формировании  пространственно-темпоральной
идеологии современного искусства?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочная форма обучения

Раздел, тема
Количество

часов
Виды самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, Сессия 1-2, 3-4)

Раздел 1. Введение в теорию современного 
искусства 26

Контрольная работа
Эссе

Раздел 2. Основные принципы 
современного искусства 27

Контрольная работа
Эссе

Раздел 3. Исторический аспект 
современного искусства

27
Контрольная работа

Эссе



Раздел 4. Зарубежное современное 
искусство 

24
Контрольная работа

Эссе
Раздел 5. Отечественное современное 
искусство 24

Контрольная работа
Эссе

Раздел 6. Музеи современного искусства
25

Контрольная работа
Эссе

Общий объем по модулю/семестру, часов
153

Общий объем по дисциплине (модулю),
часов 153

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. В чем отличие современного искусства от классического?
2. Каким  образом  выстраивается  хронология  искусства  XX  в.?  Чем  объясняются

сложности,  с  которыми  сталкиваются  исследователи  при  попытке
классифицировать материал?

3. Каково в искусстве  XX в.  соотношение формы и содержания? Чем объясняется
желание  мастеров  этого  времени  объяснять  свое  искусство,  создавать
сопроводительные тексты к произведениям?

4. Какова на ваш взгляд разница между тем, чтобы создавать искусство, и тем, чтобы
увидеть какой-либо объект как произведение искусства?

5. Чем обьясняется тяготение искусства XX в. к абсурдности и гротеску?
6. Чем была привлекательна для мастеров ХХ столетия идея синтеза искусств?
7. Чем, по вашему мнению, объясняется восторженность мастеров XX в. перед лицом

технического  прогресса?  Что  заставляло  художников  «ощупывать  границы
искусства»,  подходить  вплотную  к  тем  рубежам,  где  кончалось,  собственно,
искусство и начиналась наука?

8. Чем объясняется  политическая  активность  художников прошлого столетия?  Как
они понимали роль искусства в формировании нового, современного общества?

9. Как  идеи  преемственности  в  искусстве  XX  в.  соотносились  с  его
революционностью и неприятием традиций?

10. Что представлял собой музей в XX в.?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Теоретические идеи Б. Гройса. Интерпретации искусства постмодернизма 
2. Р. Краусс. А. Б. Олива и концепция «трансавангарада». 
3. Концепция «постмодернизма как радикального консерватизма» А. В. Рыкова. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

Основная литература



1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Какие основные принципы современного искусства Вы можете назвать?
2. Какие методы изучения современного искусства существуют сегодня?
3. В  чем  заключается  суть  категории  реального,  ее  социальный  смысл  и

символические формы ее выражения в современном искусстве?
4. Каков философский и социополитический смысл категории «реального»?
5. Перечислите  символические  формы  выражения  «реального»  в  современном

искусстве. 
6. В чем заключается суть проблемы негативного в теории современного искусства?
7. В чем состоит проявление проблемы негативного в современном искусстве?
8. Что  такое  «историческое  мышление»?  Может  ли  оно  стать  одним  и

основополагающих принципов в современном искусстве?
9. Перечислите основные проблемы современного искусства.
10. Правда ли, что многие ученые считают, что модерн – это незавершенный проект

современного искусства? 
Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Работа  «Воскресенье  после  полудня  на  острове  Гранд-Жатт»  (1884–  1886)  как
«антиутопическая аллегория». 

2. Ш. Бодлер. «Художник современной жизни».
3. Проблема негативного в искусстве XIX в. Ж.-Л. Давид. «Клятва Горациев» (1784) и

проблематика иного, пугающего, демонического.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература

1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338



                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4

1. Что такое авангард (авангардизм)? 
2. Как он соотносится с явлением модернизма?
3. В чем отличие экспрессионизма от импрессионизма?
4. Каковы основные особенности художественного постмодернизма?
5. Каковы основные критические замечания в адрес понятия «декон-струкция»?
6. Что такое плюрализм применительно к исследованию искусства?
7. В чем недостаток исследовательского подхода к искусству как к тексту?
8. Каковы аргументы исследователей, трактующих искусство как игру?
9. Как изменились представления о художнике, произведении искусства, аудитории в

контексте постмодернизма?
10. В чем своеобразие искусства тоталитарного общества?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Причины  и  основания  формирования  постмодернизма  в  культуре  XX  века.  От

художественного к философскому постмодернизму. 
2. Критика «деконструкции» как механизма познания.
3. Искусство  открытого  общества  и  искусство  тоталитарного  общества:

сравнительный анализ.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература

1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.



—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4

1. Что такое символизм? Как проявил себя этот стиль в изобразительном искусстве?
Какова его связь с другими видами искусства - литературой, театром?

2. Расскажите о творчестве Пьера Пюви де Шаванна. Почему этого мастера называют
основоположником и даже «отцом» символизма в изобразительном искусстве?

3. Как  проявил  себя  символизм  в  творчестве  Гюстава  Моро?  Что  роднит  этого
художника  с  мастерами  модерна?  Как  выразилась  в  произведениях  Моро  его
любовь  к  декоративно-прикладному  искусству?  Чем  характеризуется  позднее
творчество художника?

4. Каковы  особенности  раннего  творчества  Одилона  Редона?  Что  сближает  его
графические  листы  с  офортами  Франсиско  Гойи?  Как  фантасмагории  Редона
предвосхищают  искания  сюрреалистов?  Охарактеризуйте  «цветной»  период  в
творчестве мастера.

5. Что понимается под термином «Парижская школа»? Каких мастеров принято к ней
причислять? Что их объединяло? Как вы полагаете,  может ли Парижская школа
считаться определенным направлением в искусстве?

6. Расскажите  о  творчестве  Амедео  Модильяни.  Каким  образом  формировалась
творческая  манера  мастера?  В каких  жанрах  предпочитал  работать  Модильяни?
Чем характеризуется его подход к человеческой модели? Каким образом повлияли
на Модильяни-живописца опыты в области скульптуры?

7. Каковы были первые шаги в искусстве Марка Шагала? Что представляли собой его
работы, выполненные во время первого пребывания в Париже? Какие знаменитые
произведения были созданы им по возвращении в Россию? Проанализируйте их.
Расскажите о деятельности Шагала в Витебске в 1918-1920 гг. В чем заключались
первые опыты работы Шагала для театра? Чем характеризуются творения мастера
в области книжной иллюстрации?

8. Расскажите  о  станковых  произведениях  Шагала  второго  парижского  периода.
Какие  работы Шагала,  относящиеся  к  монументально-декоративному искусству,
вам известны? Проанализируйте самую знаменитую из них. Как вы полагаете, чем
оказалась привлекательна для Шагала такая техника, как витраж?

9. Что  принято  понимать  под  термином  «абстрактный  экспрессионизм»?  Какие
направления первой половины ХХ в.  послужили фундаментом для этого стиля?
Какие мастера, работавшие в стиле абстрактного экспрессионизма, вам известны?
Что  такое  дриппинг?  Кто  явился  открывателем  этого  художественного  приема?
Расскажите,  как  происходил  процесс  создания  полотна  у  такого  мастера,  как
Джексон Поллок. Опишите одно или два его произведения. Кто из старых мастеров



вдохновлял  Марка  Ротко?  Какова  теоретическая  база  его  творчества?  Что
представляет собой убранство часовни Университета Святого Фомы в Хьюстоне
(США)?  Как  переосмыслялись  фигуративные  мотивы  в  творчестве  Виллема  де
Кунинга?

10. Что представляет собой такое направление, как ташизм? Что роднит этот стиль с
абстракцией и сюрреализмом? Каковы его особенности? Что связывает ташизм с
восточным, в частности японским, искусством?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Плафон Гранд-Опера. Проблема синтеза искусств.
2. Сумерки и рассвет. Проблема колорита в раннем творчестве Пабло Пикассо.
3. Три стадии кубизма на примере произведений Пабло Пикассо.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.

Основная литература
1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.

Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5

1. Что  представляло  собой  Московское  товарищество  художников?  Кто  входил  в
объединение? Могло ли Товарищество считаться реальной силой, способной взять
на себя преобразовательные функции в искусстве того времени, предложить новую
конкретную эстетическую программу?

2. Когда возникло объединение «Мир искусства»? Какие мастера в него входили? Кто
из художников старшего поколения примыкал к объединению?

3. Кто был идейным вдохновителем объединения? Был ли у «Мира искусства» свой
печатный  орган?  Как  происходили  выставки  «мирискусников»?  Какова  была
реакция общества на эти экспозиции? Как долго просуществовало объединение? В
чем  состояла  эстетическая  программа  «мирискусников»?  Чем  «мирискусники»
близки  западноевропейским  мастерам  стиля  модерн,  а  чем  от  них  отличаются?



Каковы  отношения  «Мира  искусства»  с  символизмом?  Как  «мирискусники»
относились  к  театру?  Проанализируйте  наиболее  интересные  вам  произведения
мастеров «Мира искусства».

4. Как  возник  Союз  русских  художников?  Кто  в  него  входил?  Как  складывались
взаимоотношения Союза с «Миром искусства»? Какие живописные жанры и темы
оказались  наиболее  привлекательны  для  Союза  русских  художников?  Каковы
особенности творческой манеры мастеров, составивших ядро объединения?

5. Какое значительное событие, касающееся судьбы отечественных художественных
объединений, произошло в 1932 г.? Что такое социалистический реализм? Как он
возник? Каковы были творческие принципы соцреалистов?

6. Что  представляла  собой  борьба  с  «натурализмом»  и  «формализмом»?  Какие
изменения  претерпела  в  советские  времена  сложившаяся  за  несколько  веков
жанровая  иерархия?  Что  представлял  собой  исторический  жанр  в  советском
искусстве? Какие сюжеты чаще всего оказываются представленными на картинах
советских исторических живописцев?

7. Какое место в жанровой иерархии советского времени заняла бытовая живопись?
Что  она  собой  представляла?  Какие  темы  и  сюжеты  предпочитали  советские
жанристы?  Чем можно объяснить  исключительную востребован-ность  жанровой
живописи в эту эпоху?

8. Что  представлял  собой  портретный  жанр  в  советской  России  1930-х  гг.?Каких
крупных портретистов этого времени вы знаете? Мог ли портретный жанр хотя бы
отчасти  противостоять  общему  «хоровому»  началу  в  советской  живописи,
«реабилитировать» частного человека?

9. С чем принято связывать возникновение нонконформизма в со-ветском искусстве?
Как могут, с определенной долей условности, быть классифицированы советские
мастера-нонконформисты?  Что  представляли  собой  объединения  и  союзы
нонконформистов?  Каких  крупных  мастеров,  воспитавших  целое  поколение
нонконформистов, вы знаете? Расскажите о творчестве Элия Белютина и Евгения
Кропивницкого.

10. Что представляла собой «Лианозовская группа»? Кто в нее входил? Каким образом
«лианозовцам»  удавалось  доносить  свое  творчество  до  зрителей?  Расскажите  о
творчестве  Оскара  Рабина.  Какие  темы  характерны  для  творчества  этого
художника? Что можно сказать о стилистике его работ?

11. Кто  из  мастеров  «Лианозовской  группы»  особенно  тяготел  к  абстрактному
искусству? В чем они близки западным мастерам, принадлежащим абстрактному
экспрессионизму?

Перечень тем эссе к Разделу 5:

1. Особенности развития советской культуры и искусства в конце 30 –40-ых ХХ
века.

2. Особенности развития советской культуры и искусства в конце 40 –60-ых ХХ
века.

3. Особенности развития советской культуры и искусства в конце 60 –80-ых ХХ
века.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
Основная литература



1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6

1. Перечислите основные исторические вехи в развитии Венецианской биеннале 

2. Перечислите основные исторические вехи в развитии Документы 

3. Перечислите основные исторические вехи в развитии Манифесты 

4.В  чем  заключается  суть  биеннального  движения  в  Европе  и  Америке  (Северной  и
Южной)? 

5. В чем заключается суть биеннального движения в Азии?

6.  Что  такое  «социальное  искусство»?   Какие  проекты,  работающие  с  исторической
памятью существуют за рубежом? В России? 

7. Назовите деколониальные институты современного искусства. 

8. Какова главная проблема музея современного искусства в теоретическом контексте? 
9. В чем состоит «современность» музея современного искусства?
10.  Какова  роль  фотографического  в  формировании  пространственно-темпоральной
идеологии современного искусства?

Перечень тем эссе к Разделу 6:

1. Роль биеннале и продолжающихся проектов после 1989 года. 
2.  Историческая память и музей в современном искусстве.
3. Неолиберальная культурная политика и художественные институции 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.
Основная литература

1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ  века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с.  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература



1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08824-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
400 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10867-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.

Содержание контрольной работы:
Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков
составления  программы  социологического  исследования  и  является  обязательным
элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины. 

Выбор  проблемной  ситуации  «содержательной  темы»  осуществляется  самим
студентом  и  согласуется  с  преподавателем,  организующим  групповые  занятия,  после
лекций, прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна,
практическая значимость.

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе.

Назначение  контрольной  работы -  закрепить  знания  методологической  части
программы. 

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.

   Требования к контрольной работе:



Контрольная  работа  должна  быть  грамотно  и  аккуратно  оформлена,  а  также,
напечатана  на  компьютере.  На  титульном  листе  каждой  из  них  требуется  указать
изучаемый курс,  тему контрольной работы,  Ф.И.О. исполнителя (студента)  и научного
руководителя (преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания
работы.  Особое внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому
оформлению единиц инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны
быть  пронумерованы  (титульный  лист  не  нумеруется,  его  номер  пропускается)  и
сброшюрованы (прошиты). 

Каждая  контрольная  работа,  соответствующим  образом  оформленная  и
сопровожденная  бланками  исследовательских  документов,  инструкциями  по  работе  с
ними, представляется на ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее,
чем за десять дней до зачета по дисциплине. 

Студенты,  не  выполнившие  контрольную  работу  или  получившие  за  нее
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не

менее  5-и  литературных  источников  (монографий,  научных  статей  и  докладов)  по
выбранной теме.

Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно  указываются  названия  пунктов  доклада  (реферата),  указываются
страницы,  с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть
исследуемой  проблемы,  обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее  значимость  и
актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика
используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает
исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и  заключение  (подводятся  итоги  или  делается
обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм).  Интервал межстрочный -полуторный.  Цвет шрифта - черный. Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до
14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее –
20  мм,  левое  -  25  мм.  Формат  абзаца:  полное  выравнивание  («по  ширине»).  Отступ
красной  строки  одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны  быть
пронумерованы  с  учётом  титульного  листа  (на  титульном  листе  номер  страницы  не
ставится).  В  работах  используются  цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные
оформляются  в  виде сносок  (ссылок и  примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные и
затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат  (доклад)  сдается  в  бумажном  и  электронном  виде  (10  -  20  печатных
страниц).

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50%
заимствований) работа не принимается.

Написание эссе. 
Эссе  -  вид  самостоятельной  исследовательской  работы  обучающихся,  с  целью

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель
эссе  состоит  в  развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного
изложения  собственных  мыслей.  При  написании  эссе  слушатель  должен  представить
развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос,
объявленный  преподавателем  в  аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В
процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,
конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается.
Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали



на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в  составе
оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями
по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура  Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала  с  полями:  верхнее,  нижнее – 2;  правое – 3;  левое –  1,5.  Отступ  первой
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст
работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем,
а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их
целесообразно  проставлять  внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы  не  ставится  на  титульном листе,  но  в  общее  число  страниц  он включается.
Объем  эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что
слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из
результатов:

 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг
обучающегося 80 рейтинговых баллов;

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20
рейтинговых баллов.

Условия  оценки освоения  обучающимся  дисциплины (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде
Университета.



4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по
дисциплине  (модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки
успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по
дисциплине (модулю).

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-
образовательной  среде,  соблюдение  сроков  сдачи  практических  заданий  и  текущих
контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен  текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального
значения текущего рейтинга.

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного
за итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической  задолженности,
сроках  и  порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до
обучающихся педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации
поставить  обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей



академической  задолженности  возможна  в  периоды  проведения  повторной
промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным  профессиональным  образовательным  программам  в  Российском
государственном социальном университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного
зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки,  с  большими затруднениями  выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
 
п
/
п

Контролируем
ые разделы

дисциплины

Код
контрол
ируемой
компете

нций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1 ПК –2 Устный

опрос

1. В  чем  отличие  современного  искусства  от
классического?

2. Каким  образом  выстраивается  хронология  искусства
XX  в.?  Чем  объясняются  сложности,  с  которыми
сталкиваются  исследователи  при  попытке
классифицировать материал?

3. Каково  в  искусстве  XX  в.  соотношение  формы  и
содержания? Чем объясняется желание мастеров этого
времени  объяснять  свое  искусство,  создавать
сопроводительные тексты к произведениям?

4. Какова  на  ваш  взгляд  разница  между  тем,  чтобы
создавать искусство, и тем, чтобы увидеть какой-либо
объект как произведение искусства?

5. Чем  обьясняется  тяготение  искусства  XX  в.  к
абсурдности и гротеску?

6. Чем была привлекательна для мастеров ХХ столетия
идея синтеза искусств?

7. Чем, по вашему мнению, объясняется восторженность
мастеров XX в. перед лицом технического прогресса?
Что  заставляло  художников  «ощупывать  границы
искусства»,  подходить  вплотную к тем рубежам,  где
кончалось, собственно, искусство и начиналась наука?

8. Чем  объясняется  политическая  активность
художников  прошлого  столетия?  Как  они  понимали
роль искусства в формировании нового, современного
общества?

9. Как  идеи  преемственности  в  искусстве  XX  в.
соотносились с его революционностью и неприятием
традиций?

10. Что представлял собой музей в XX в.?



2.
Раздел 2 

ПК –2 Устный

опрос

1. Какие  основные  принципы  современного  искусства
Вы можете назвать?

2. Какие  методы  изучения  современного  искусства
существуют сегодня?

3. В  чем  заключается  суть  категории  реального,  ее
социальный  смысл  и  символические  формы  ее
выражения в современном искусстве?

4. Каков  философский  и  социополитический  смысл
категории «реального»?

5. Перечислите  символические  формы  выражения
«реального» в современном искусстве. 

6. В  чем  заключается  суть  проблемы  негативного  в
теории современного искусства?

7. В  чем  состоит  проявление  проблемы  негативного  в
современном искусстве?

8. Что такое «историческое мышление»? Может ли оно
стать  одним  и  основополагающих  принципов  в
современном искусстве?

9. Перечислите  основные  проблемы  современного
искусства.

10. Правда ли, что многие ученые считают, что модерн –
это незавершенный проект современного искусства? 

3
Раздел 3 

ПК –2 Устный

опрос

1.  Что такое авангард (авангардизм)? 
2. Как он соотносится с явлением модернизма?
3. В чем отличие экспрессионизма от импрессионизма?
4. Каковы  основные  особенности  художественного

постмодернизма?
5. Каковы  основные  критические  замечания  в  адрес

понятия «декон-струкция»?
6. Что такое плюрализм применительно к исследованию

искусства?
7. В  чем  недостаток  исследовательского  подхода  к

искусству как к тексту?
8. Каковы  аргументы  исследователей,  трактующих

искусство как игру?
9. Как  изменились  представления  о  художнике,

произведении  искусства,  аудитории  в  контексте
постмодернизма?

10. В чем своеобразие искусства тоталитарного общества?

4
Раздел 4 

ПК –2 Устный

опрос

1. Что такое символизм? Как проявил себя этот стиль в
изобразительном  искусстве?  Какова  его  связь  с
другими видами искусства - литературой, театром?

2. Расскажите  о  творчестве  Пьера  Пюви  де  Шаванна.



Почему этого мастера называют основоположником и
даже  «отцом»  символизма  в  изобразительном
искусстве?

3. Как  проявил  себя  символизм  в  творчестве  Гюстава
Моро?  Что  роднит  этого  художника  с  мастерами
модерна? Как выразилась в произведениях Моро его
любовь  к  декоративно-прикладному  искусству?  Чем
характеризуется позднее творчество художника?

4. Каковы  особенности  раннего  творчества  Одилона
Редона?  Что  сближает  его  графические  листы  с
офортами  Франсиско  Гойи?  Как  фантасмагории
Редона  предвосхищают  искания  сюрреалистов?
Охарактеризуйте  «цветной»  период  в  творчестве
мастера.

5. Что  понимается  под  термином  «Парижская  школа»?
Каких  мастеров  принято  к  ней  причислять?  Что  их
объединяло? Как вы полагаете,  может ли Парижская
школа  считаться  определенным  направлением  в
искусстве?

6. Расскажите  о  творчестве  Амедео  Модильяни.  Каким
образом формировалась творческая манера мастера? В
каких жанрах предпочитал работать Модильяни? Чем
характеризуется  его  подход  к  человеческой  модели?
Каким  образом  повлияли  на  Модильяни-живописца
опыты в области скульптуры?

7. Каковы были первые шаги в искусстве Марка Шагала?
Что представляли собой его работы, выполненные во
время  первого  пребывания  в  Париже?  Какие
знаменитые  произведения  были  созданы  им  по
возвращении  в  Россию?  Проанализируйте  их.
Расскажите о деятельности Шагала в Витебске в 1918-
1920  гг.  В  чем  заключались  первые  опыты  работы
Шагала  для  театра?  Чем  характеризуются  творения
мастера в области книжной иллюстрации?

8. Расскажите  о  станковых  произведениях  Шагала
второго  парижского  периода.  Какие  работы  Шагала,
относящиеся  к  монументально-декоративному
искусству,  вам  известны?  Проанализируйте  самую
знаменитую из них. Как вы полагаете,  чем оказалась
привлекательна  для  Шагала  такая  техника,  как
витраж?

9. Что  принято  понимать  под  термином  «абстрактный
экспрессионизм»?  Какие  направления  первой
половины  ХХ  в.  послужили  фундаментом  для  этого
стиля?  Какие  мастера,  работавшие  в  стиле
абстрактного  экспрессионизма,  вам  известны?  Что



такое  дриппинг?  Кто  явился  открывателем  этого
художественного приема? Расскажите, как происходил
процесс  создания  полотна  у  такого  мастера,  как
Джексон  Поллок.  Опишите  одно  или  два  его
произведения.  Кто  из  старых  мастеров  вдохновлял
Марка  Ротко?  Какова  теоретическая  база  его
творчества?  Что  представляет  собой  убранство
часовни  Университета  Святого  Фомы  в  Хьюстоне
(США)? Как переосмыслялись фигуративные мотивы
в творчестве Виллема де Кунинга?

10. Что  представляет  собой  такое  направление,  как
ташизм?  Что  роднит  этот  стиль  с  абстракцией  и
сюрреализмом?  Каковы  его  особенности?  Что
связывает ташизм с восточным, в частности японским,
искусством?

5
Раздел 5 

ПК –2 Устный

опрос

1. Что  представляло  собой  Московское  товарищество
художников?  Кто  входил  в  объединение?  Могло  ли
Товарищество  считаться  реальной  силой,  способной
взять  на  себя  преобразовательные  функции  в
искусстве  того  времени,  предложить  новую
конкретную эстетическую программу?

2. Когда возникло объединение «Мир искусства»? Какие
мастера в него входили? Кто из художников старшего
поколения примыкал к объединению?

3. Кто  был идейным вдохновителем  объединения?  Был
ли  у  «Мира  искусства»  свой  печатный  орган?  Как
происходили  выставки  «мирискусников»?  Какова
была реакция общества на эти экспозиции? Как долго
просуществовало  объединение?  В  чем  состояла
эстетическая  программа  «мирискусников»?  Чем
«мирискусники»  близки  западноевропейским
мастерам  стиля  модерн,  а  чем  от  них  отличаются?
Каковы отношения «Мира искусства» с символизмом?
Как  «мирискусники»  относились  к  театру?
Проанализируйте  наиболее  интересные  вам
произведения мастеров «Мира искусства».

4. Как  возник  Союз  русских  художников?  Кто  в  него
входил? Как складывались взаимоотношения Союза с
«Миром искусства»? Какие живописные жанры и темы
оказались  наиболее  привлекательны  для  Союза
русских художников? Каковы особенности творческой
манеры мастеров, составивших ядро объединения?

5. Какое  значительное  событие,  касающееся  судьбы
отечественных  художественных  объединений,
произошло  в  1932  г.?  Что  такое  социалистический



реализм?  Как  он  возник?  Каковы  были  творческие
принципы соцреалистов?

6. Что  представляла  собой  борьба  с  «натурализмом»  и
«формализмом»?  Какие  изменения  претерпела  в
советские  времена  сложившаяся  за  несколько  веков
жанровая  иерархия?  Что  представлял  собой
исторический  жанр  в  советском  искусстве?  Какие
сюжеты чаще всего оказываются представленными на
картинах советских исторических живописцев?

7. Какое место в жанровой иерархии советского времени
заняла  бытовая  живопись?  Что  она  собой
представляла?  Какие  темы  и  сюжеты  предпочитали
советские  жанристы?  Чем  можно  объяснить
исключительную  востребован-ность  жанровой
живописи в эту эпоху?

8. Что представлял собой портретный жанр в советской
России 1930-х гг.?Каких крупных портретистов этого
времени вы знаете? Мог ли портретный жанр хотя бы
отчасти  противостоять  общему «хоровому» началу  в
советской  живописи,  «реабилитировать»  частного
человека?

9. С  чем  принято  связывать  возникновение
нонконформизма в со-ветском искусстве? Как могут, с
определенной  долей  условности,  быть
классифицированы  советские  мастера-
нонконформисты?  Что  представляли  собой
объединения  и  союзы  нонконформистов?  Каких
крупных  мастеров,  воспитавших  целое  поколение
нонконформистов, вы знаете? Расскажите о творчестве
Элия Белютина и Евгения Кропивницкого.

10. Что представляла собой «Лианозовская группа»? Кто в
нее входил? Каким образом «лианозовцам» удавалось
доносить свое творчество до зрителей? Расскажите о
творчестве Оскара Рабина. Какие темы характерны для
творчества  этого  художника?  Что  можно  сказать  о
стилистике его работ?

11. Кто  из  мастеров  «Лианозовской  группы»  особенно
тяготел к абстрактному искусству? В чем они близки
западным  мастерам,  принадлежащим  абстрактному
экспрессионизму?

6
Раздел 6 

ПК –2 Устный

опрос

1.  Перечислите  основные исторические  вехи в  развитии
Венецианской биеннале 

2.  Перечислите  основные исторические  вехи в  развитии
Документы 

3.  Перечислите  основные исторические  вехи в  развитии



Манифесты 

4.В  чем  заключается  суть  биеннального  движения  в
Европе и Америке (Северной и Южной)? 

5.  В  чем  заключается  суть  биеннального  движения  в
Азии?

6.  Что  такое  «социальное  искусство»?   Какие  проекты,
работающие  с  исторической  памятью  существуют  за
рубежом? В России? 

7.  Назовите  деколониальные  институты  современного
искусства. 

8. Какова главная проблема музея современного искусства
в теоретическом контексте? 
9.  В  чем  состоит  «современность»  музея  современного
искусства?
10.  Какова  роль  фотографического  в  формировании
пространственно-темпоральной  идеологии  современного
искусства?

4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

ПК –2 1. Историография и источники по истории современного искусства.
2. Курбе и Прудон. Возникновения теории авангарда на Западе.
3. Н. Н. Пунин как теоретик современного искусства.
4. Теоретические работы В. В. Кандинского и К. С. Малевича.
5. Книга А. Глеза и Ж. Метсенже «О кубизме».
6. Типологические исследования современного искусства А. А. 
Федорова-Давыдова и И. Л. Маца.
7. Манифесты футуризма и дадаизма.
8. Теория сюрреализма: Бретон и Батай.
9. Типологические исследования современного искусства И. И. Иоффе.
10. Б. Е. Гройс.
11. Концепции социалистического реализма в отечественном и 
зарубежном искусствознании.
12. К. Гринберг и формалистические интерпретации современного 
искусства.
13. Социологические концепции современного искусства.
14. Основные принципы типологизации художественного процесса 
Новейшего времени.
15. Термины авангард, модернизм, постмодернизм.
16. Вернер Хофман и его концепция происхождения и основных 



принципов современного искусства.
17. Г. Зедльмайр как теоретик современного искусства. 
18. Проблема происхождения современного искусства. 
19. Г. Рид. 
20. Модернизм и проблема социального прогресса.
21. Полемика Ю. Хабермаса и Ж.-Ф. Лиотара о сущности модернизма и
постмодернизма.
22.Основные концепции постмодернизма в отечественном и 
зарубежном искусствознании.
23. Теоретические проблемы абстракционизма.
24. «Культура Два» В. З. Паперного.
25. Религиозные подходы к искусству ХХ века.
26. Проблемы китча и массовой культуры. 
27. Основные циклы развития современного искусства.
28. Концептуальное искусство.
29. Культурологические концепции современного искусства.
30. Категории реального и негативного в теории и практике 
современного искусства.
31. Основные проблемы изучения искусства начала ХХI века 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Агратина,  Е.  Е.   Искусство  ХХ века  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Е.
Агратина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  325  с.   (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14730-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338

                                                        Дополнительная литература

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д.
Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с. —
(Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516560 

2. Винкельман, И. И.  Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман ;
переводчик А. А. Алявдина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с.
—  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-08824-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515945

3. Философов,  Д.  В.   Современное  искусство  и  колокольня  Святого  Марка.
Избранные статьи / Д. В. Философов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 400 с. —
(Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-10867-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518099

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

https://urait.ru/bcode/518099


№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5 База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

6 Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов
дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа



При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными материалами с  целью осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

При получении  неудовлетворительных результатов  обучающийся  имеет  право в
дополнительное время пересдать  преподавателю работу до проведения промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа к Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 



3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

6. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Для изучения дисциплины (модуля):
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена

специализированной  мебелью  (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена
специализированной  мебелью  (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

 Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются  различные образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,  дискуссий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную
работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и  асинхронном
режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных
технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,  тестирование,  вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 

В  рамках  дисциплины  (модуля) предусмотрены  встречи  с  руководителями  и
работниками организаций, деятельность которых связана с  государственной культурной
политикой  и  национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  создание  фундаментальной  базы  о  закономерностях  и
тенденциях,  теориях  и  концепциях,  о  современных  проблемах,  составляющих  основу  этических
аспектов межнационального взаимодействия

Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование специальных знаний, умений в области межнационального общения;
2. знакомство с историей становления этики как науки, ее методологией и структурой;
3. формирование  научного  представления  о  роли  этических  аспектов  межнационального

взаимодействия, межэтнических конфликтов и ситуации в мире и Российской Федерации; 
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-5, ОПК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-5  Способен
анализировать  и
учитывать
разнообразие
культур  в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1  Имеет
представление  о
сущности  и
принципах  анализа
разнообразия
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать:  принципы разнообразия
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия
Уметь:  анализировать  и
учитывать  разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия
Владеть:  навыками
социального  и
профессионального
взаимодействие  с  учетом
различия  этических,
религиозных  и  ценностных
систем  представителей
различных культур

УК-5.2
Демонстрирует
способность
анализировать  и
учитывать
разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-5.3
Выстраивает
социальное  и
профессиональное
взаимодействие  с
учетом  различия
этических,
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религиозных  и
ценностных  систем
представителей
различных культур

ОПК-3 Способен
руководить
коллективом  в
сфере
профессионально
й  и
педагогической
деятельности  на
основе  норм
социальной  и
этической
ответственности

ОПК-3.1  Знает
основы  управления
в  социокультурной
сфере,  принципы
взаимодействия  в
команде,  правила
руководства
коллективом,
специфику
современной
социокультурной
коммуникации

Знать:  основы  управления  в
социокультурной  сфере,
принципы  взаимодействия  в
команде,  правила  руководства
коллективом,  специфику
современной  социокультурной
коммуникации
Уметь:  планировать,
координировать  и
контролировать  коллективную
работу,  принимать
управленческие  решения  на
основе  существующих
социокультурных норм с учетом
возможных последствий
Владеть:  навыками
планирования  собственных
действий,  навыками
интерактивного взаимодействия
и коммуникации,  технологиями
создания  и  управления
командой

ОПК-3.2  Умеет
планировать,
координировать  и
контролировать
коллективную
работу,  принимать
управленческие
решения  на  основе
существующих
социокультурных
норм  с  учетом
возможных
последствий
ОПК-3.3 Владеет
навыками
планирования
собственных
действий,  навыками
интерактивного
взаимодействия  и
коммуникации,
технологиями
создания  и
управления
командой

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

5



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 2 (сессия 1-2)

РАЗДЕЛ  1.
ЭТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬН
ОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В  СИСТЕМЕ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

34 30 4 2 2

Тема  1.1. Объект  и
предмет  этики
межнационального
взаимодействия

8 7 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема  1.2.  Содержание
понятия  «этика
межнационального
взаимодействия»

8 7 1 0,5 0,5

Тема  1.3. Основные
понятия  «этика
межнационального
взаимодействия»

9 8 1 0,5 0,5

Тема  1.4.  Функции
этических  аспектов
межнационального
взаимодействия

9 8 1 0,5 0,5

РАЗДЕЛ  2.
ЭТНИЧЕСКИЕ
ОБЩНОСТИ  И
МЕЖНАЦИОНАЛЬН
ЫЕ  ОТНОШЕНИЯ:
РОЛЬ  ЭТИКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И
ХАРАКТЕРИСТИКИ

34 30 4 2 2

Тема  2.1.  Исторические
общности  людей  в
системе  социальных
связей

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Этнические 
процессы в современной
России

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Этнические 
очаги напряженности – 
глобальная проблема 
современности: 
сущность и основные 
тенденции

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема  2.4.  Этические
аспекты  –  фундамент
культуры
межнациональных
отношений

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ЭТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ   

Перечень изучаемых элементов содержания:
            Этика  как наука о морали.  Объект и предмет этики.  Понятие  «межнациональное
взаимодействие». Этические аспекты межнационального взаимодействия: функции, цели, задачи.

Тема 1.1. Тема и предмет этики межнационального взаимодействия
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  этики  межнационального  взаимодействия.  Ее  генезис  и  сущность.  Основные

функции морали и их роли в жизни общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая,
воспитательная, регулятивная. 

Тема 1.2. Содержание понятия «этика межнационального взаимодействия»
Перечень изучаемых элементов содержания:
Цель и задачи этических аспектов межнационального взаимодействия. Культура межэтнического

взаимодействия.
Тема 1.3. Основные понятия «этика межнационального взаимодействия»
Перечень изучаемых элементов содержания:
Культура  и  традиции  межкультурного  взаимодействия.  Диалог  культур.  Культура

межэтнического общения. Влияние культурных различий на процессы общения.
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Тема 1.4. Функции этических аспектов межнационального взаимодействия
Перечень изучаемых элементов содержания:
Механизмы функционирования и проявления этических аспектов межэтнического общения. Цель,

задачи и принципы воспитания культуры межнационального общения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: контрольная работа

Проанализируйте советский период истории российского государства с точки зрения этического
аспекта межнационального взаимодействия

«Одной из попыток формулировки нравственных норм, по которым должен был жить советский
человек, был принятый XXII съездом КПСС в 1961 г. Моральный кодекс строителя коммунизма,
в который сознательно были включены евангельские заповеди.

В Моральный кодекс строителя коммунизма были включены следующие принципы:

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
4. Высокое  сознание  общественного  долга,  нетерпимость  к  нарушениям  общественных

интересов.
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми:
7. человек человеку друг, товарищ и брат.
8. Честность и правдивость,  нравственная чистота,  простота и скромность в общественной и

личной жизни.
9. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
10. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
11. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
12. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
13. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Дайте определение морали как формы общественного сознания.
2. Какова структура морали?
3. Что представляет собой этика как наука о морали? Каковы ее объект и предмет?
4. Назовите  основные  этапы  развития  морали  в  истории  человечества.  Как  исторически

менялось содержание морали?
5. Каковы основные функции морали и их роль в жизни общества?
6. Каким образом соотносятся мораль и право, мораль и политика?
7. Каковы содержание и особенности этических аспектов межнационального взаимодействия?
8. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное воспитание:

назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей.
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9. В чем проявляются механизмы функционирования и проявления этических аспектов межэтнического
общения?

10. В чем заключается цель, задачи и принципы воспитания культуры межнационального общения?

РАЗДЕЛ  2.  ЭТНИЧЕСКИЕ  ОБЩНОСТИ  И  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ: РОЛЬ ЭТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Тема 2.1. Исторические общности людей в системе социальных связей
Перечень изучаемых элементов содержания:
Исторические  общности  людей  как  крупные  устойчивые  объединения  людей,

обнаруживающие общие черты жизни, материальной и духовной культуры, языка, психологии.
Типы общностей. 

Тема 2.2. Этнические процессы в современной России
Перечень изучаемых элементов содержания:
Роль  национальных  традиций  в  формировании  модели  семьи.  Распределение  народов

России по времени вступления в стадию демографического перехода. Процессы рождаемости и
брачности  в  системе  национальных  ценностей.  Межнациональные  браки.  Малочисленные
народы в России, проблемы их развития.  Миграция в современной в России и ее влияние на
структуру этнического расселения. Основные принципы сохранения и изучения этнокультурного
наследия народов РФ.

Тема 2.3. Этнические очаги напряженности – глобальная проблема современности:
сущность и основные тенденции 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Межнациональные  конфликты:  понятие,  признаки.  Классификация  межнациональных

конфликтов.   Межэтнические  конфликты:  понятие,  признаки.  Межнациональные  и
межэтнические конфликты: общее и различия. Классификация межэтнических конфликтов.

Тема 2.4. Этические аспекты – фундамент культуры межнациональных отношений
Перечень изучаемых элементов содержания:
Зарубежный  и  отечественный  опыт  воспитания  этики  межнационального  общения.

Воспитание  культуры  межнациональных  отношений  в  народной  педагогике.  Система
воспитательных  мероприятий  с  учетом  национально-психологических  особенностей  людей.
Тенденции развития межэтнических отношений.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: контрольная работа 

Задание 1.Составьте программу-схему бесконфликтного общения и взаимодействия 
представителей двух различных культур, наиболее знакомых вам.

Задание 2. Назовите имена выдающихся исторических личностей-представителей разных 
народов региона, в своих личностных характеристиках соответствующих народному идеалу.

Задание 3. Составьте ряд пословиц и поговорок, смысл которых связан с характеристикой 
человеческих, индивидуальных и личностных качеств.
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Задание 4. В современной науке существует мнение, что проблема народов России раскрывается 
с показом многообразия культурных миров на территории бывшего Советского Союза. В России,
по данным переписи, насчитывается 26 малых народов. Как, по-вашему, сохранить малые 
народы с их уникальной культурой и образом жизни? Предложите свои варианты решений.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что означает понятие «исторические общности людей»?
2. Какие этнические общности существуют?
3. Какую роль играют национальные традиции в формировании модели семьи?
4. Какие  малочисленные  народы  в  России  существуют?  Существует  ли  законодательные

акты о сохранении малых народов?
5. Перечислите основные проблемы малых народов России.
6. Как  происходит  процесс  миграции  в  современной  России?  Какое  влияние  оказывает

миграция на структуру этнического расселения?
7. Причислите основные  принципы  сохранения  и  изучения  этнокультурного  наследия

народов РФ.
8. История  нашего  общества  знает  бесчисленное  множество  примеров  межнациональных

браков.  Кем должен считать  себя  ребенок,  выросший в Сибири в  окружении русских,
впитавший в себя их культуру, обычаи, если его мать - украинка - приехала сюда в 1954 г.
(период  освоения  целинных  и  залежных  земель),  а  отец  -  латыш  -  эвакуировался  из
Прибалтики в 1941 г.? .

9. Карабах, Молдавия, Осетия, Абхазия, Чечня, Дагестан, другие «горячие точки» в нашей
стране и на ее границах. А в дальнем зарубежье? Война в бывшей Югославии, проблема
народов  Ближнего  Востока,  Северной  Ирландии.  Что  вызывает  межнациональные
конфликты?

10. Протопоп Аввакум и патриарх Никон - мордвины, Багратион - гру-зин,  Пушкин -  «из
арапов», Фонвизин - немец, Жуковский - «из турок», Левитан, Рубинштейн, Пастернак -
евреи, Куприн - татарин, Вахтангов и Хачатурян - армяне. Могут ли тогда эти люди быть
частью русской культуры?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. Этические 
аспекты межнационального
взаимодействия в системе 
научного знания   

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Этнические 
общности и 
межнациональные 

6 Подготовка эссе

24 Самостоятельное изучение материала 
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отношения: роль этики 
взаимодействия и 

раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Дайте определение морали как формы общественного сознания.
2. Какова структура морали?
3. Что представляет собой этика как наука о морали? Каковы ее объект и предмет?
4. Назовите  основные  этапы  развития  морали  в  истории  человечества.  Как  исторически

менялось содержание морали?
5. Каковы основные функции морали и их роль в жизни общества?
6. Каким образом соотносятся мораль и право, мораль и политика?
7. Каковы содержание и особенности этических аспектов межнационального взаимодействия?
8. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное воспитание:

назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей.
9. В  чем  проявляются  механизмы  функционирования  и  проявления  этических  аспектов

межэтнического общения?
10. В  чем  заключается  цель,  задачи  и  принципы  воспитания  культуры  межнационального

общения?

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Национально-психологические особенности представителей еврейской национальности.
2.  Национально-психологические  особенности  представителей  тунгусоманьчжурской группы

народов России
3. Национально-психологические особенности тюркских и алтайских народов России. 
4. Национально-психологические особенности финно-угорских народов России. 
5. Невербальные формы межнационального общения

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. Матис. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519046 

2. Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511058

3.
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Что означает понятие «исторические общности людей»?
2. Какие этнические общности существуют?
3. Какую роль играют национальные традиции в формировании модели семьи?
4. Какие малочисленные народы в России существуют? Существует ли законодательные акты о

сохранении малых народов?
5. Перечислите основные проблемы малых народов России.
6. Как  происходит  процесс  миграции  в  современной  России?  Какое  влияние  оказывает

миграция на структуру этнического расселения?
7. Причислите основные принципы сохранения и изучения этнокультурного наследия народов

РФ.
8. История  нашего  общества  знает  бесчисленное  множество  примеров  межнациональных

браков.  Кем  должен  считать  себя  ребенок,  выросший  в  Сибири  в  окружении  русских,
впитавший в себя их культуру, обычаи, если его мать - украинка - приехала сюда в 1954 г.
(период  освоения  целинных  и  залежных  земель),  а  отец  -  латыш  -  эвакуировался  из
Прибалтики в 1941 г.? .

9. Карабах,  Молдавия,  Осетия,  Абхазия,  Чечня,  Дагестан,  другие  «горячие  точки»  в  нашей
стране и на ее границах.  А в дальнем зарубежье? Война в бывшей Югославии,  проблема
народов  Ближнего  Востока,  Северной  Ирландии.  Что  вызывает  межнациональные
конфликты?

10. Протопоп  Аввакум  и  патриарх  Никон  -  мордвины,  Багратион  -  гру-зин,  Пушкин  -  «из
арапов»,  Фонвизин  -  немец,  Жуковский  -  «из  турок»,  Левитан,  Рубинштейн,  Пастернак  -
евреи, Куприн - татарин, Вахтангов и Хачатурян - армяне. Могут ли тогда эти люди быть
частью русской культуры?

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. «Нарты» - жемчужина мирового устного творчества, коллективное творение всех горских
народов

2. «Степное  уложение»  калмыцкого  народа,  его  основные  принципы  семейной  и
общественной этики и морали

3. Кунацкая – центр нравственного воспитания молодёжи у адыгов

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. Матис. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519046 

2. Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511058

1.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

15



В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. УК-5 Устный
опрос 1. Дайте определение морали как формы общественного сознания.

2. Какова структура морали?
3. Что представляет собой этика как наука о морали? Каковы ее объект и предмет?
4. Назовите основные этапы развития морали в истории человечества. Как исторически менялось

содержание морали?
5. Каковы основные функции морали и их роль в жизни общества?
6. Каким образом соотносятся мораль и право, мораль и политика?
7. Каковы содержание и особенности этических аспектов межнационального взаимодействия?
8. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное воспитание:

назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей.
9. В чем проявляются механизмы функционирования и проявления этических аспектов межэтнического

общения?
10. В чем заключается цель, задачи и принципы воспитания культуры межнационального общения?

2. Раздел 2. ОПК-3 Устный
опрос

1. Что означает понятие «исторические общности людей»?
2. Какие этнические общности существуют?
3. Какую роль играют национальные традиции в формировании модели семьи?
4. Какие малочисленные народы в России существуют? Существует ли законодательные акты о

сохранении малых народов?



5. Перечислите основные проблемы малых народов России.
6. Как происходит процесс миграции в современной России? Какое влияние оказывает миграция

на структуру этнического расселения?
7. Причислите основные принципы сохранения и изучения этнокультурного наследия народов

РФ.
8. История нашего общества знает бесчисленное множество примеров межнациональных браков.

Кем должен считать себя ребенок, выросший в Сибири в окружении русских, впитавший в
себя их культуру, обычаи, если его мать - украинка - приехала сюда в 1954 г. (период освоения
целинных и залежных земель), а отец - латыш - эвакуировался из Прибалтики в 1941 г.? .

9. Карабах,  Молдавия,  Осетия,  Абхазия,  Чечня,  Дагестан,  другие  «горячие  точки»  в  нашей
стране  и  на  ее  границах.  А в  дальнем зарубежье?  Война  в  бывшей Югославии,  проблема
народов  Ближнего  Востока,  Северной  Ирландии.  Что  вызывает  межнациональные
конфликты?

10. Протопоп Аввакум и патриарх Никон - мордвины, Багратион - гру-зин, Пушкин - «из арапов»,
Фонвизин - немец, Жуковский - «из турок», Левитан, Рубинштейн, Пастернак - евреи, Куприн
- татарин, Вахтангов и Хачатурян - армяне. Могут ли тогда эти люди быть частью русской
культуры?
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-5, ОПК-3 1. Этика как философская наука, основные категории этики
2. Специфика  и  значения  этики  на  государственной  и  муниципальной

службе
3. Этика  как  наука  о  морали.  Объект  и  предмет  этики.  Понятие

«межнациональное взаимодействие»
4. Этические  аспекты  межнационального  взаимодействия:  функции,  цели,

задачи
5. Тема и предмет этики межнационального взаимодействия
6. Цель  и  задачи  этических  аспектов  межнационального  взаимодействия.

Культура межэтнического взаимодействия.
7. Культура и традиции межкультурного взаимодействия. Диалог культур. 
8. Культура  межэтнического  общения.  Влияние  культурных  различий  на

процессы общения.
9. Функции этических аспектов межнационального взаимодействия
10. Механизмы  функционирования  и  проявления  этических  аспектов

межэтнического общения. 
11. Цель,  задачи  и  принципы  воспитания  культуры  межнационального

общения. 
12. Исторические общности людей в системе социальных связей
13. Типы общностей. 
14. Этнические процессы в современной России
15. Роль  национальных  традиций  в  формировании  модели  семьи.

Распределение  народов  России  по  времени  вступления  в  стадию
демографического перехода. 

16. Основные  принципы  сохранения  и  изучения  этнокультурного  наследия
народов РФ.

17. Этические аспекты – фундамент культуры межнациональных отношений
18. Зарубежный и отечественный опыт воспитания этики межнационального

общения. 
19. Воспитание  культуры  межнациональных  отношений  в  народной

педагогике. 
20. Система  воспитательных  мероприятий  с  учетом  национально-

психологических  особенностей  людей.  Тенденции  развития
межэтнических отношений.



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1.  Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. 
Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519046 

5.1.2. Дополнительная литература

1.            Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511058

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)
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5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
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видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о культурной антропологии и её
о её влиянии на российское научное сообщество.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать представления об особенностях культурной антропологии: истории

формирования и развития, наиболее влиятельных теоретических концепциях; 
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. сформировать комплексное знание о структуре, ключевых категориях и функциях

антропосоцио-и  культурогенеза,  актуальных  направлениях  и  проблематике  теоретических  и
прикладных исследований в сфере культурной антропологии.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Имеет 
представление о 
сущности и 
принципах анализа 
разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.2. 
Демонстрирует 
способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.3. 
Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 

Знать: о сущности и принципах
анализа разнообразия культур в
процессе  межкультурного
взаимодействия
Уметь: демонстрировать
способности  анализировать  и
учитывать  разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия
Владеть:  навыками
взаимодействия  с  учетом
различия  этических,
религиозных  и  ценностных
систем  представителей
различных культур
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взаимодействие с 
учетом различия 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем 
представителей 
различных культур

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел  1.  История  и
методология
культурной
антропологии:
основные
направления, школы и
методы исследования

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Культурная 
антропология как наука 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. История 
культурной 
антропологии

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Теоретические 
концепции культурной 
антропологии

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Методология и
методы культурной 
антропологии

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Основные 
проблемы культурной 
антропологии

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Типология 
межкультурных 
взаимодействий: 
культурный обмен и 
аккультурация

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Проблема 
культурной динамики в 
культурной 
антропологии

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Рецепция 
антропологических 
идей: понятие и формы

9 8 1 0,5 0,5

6



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Контактная работа обучающихся с
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Тема 2.4. 
Антропологический 
поворот в социальных и 
гуманитарных науках в 
1990-е годы

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЯ  И  МЕТОДОЛОГИЯ  КУЛЬТУРНОЙ  АНТРОПОЛОГИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ШКОЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  антропологии  и  основные  направления.  Объект  и  предмет  культурной
антропологии.  Место  культурной  антропологии  среди  других  наук  о  человеке  и  культуре.
Факторы зарождения и формирования культурной антропологии.  Основные этапы развития
культурной  антропологии.  Особенности  развития  культурной  антропологии  в  России.
Эволюционизм  Э.Б.  Тайлора  и  Л.  Уайта.  Функционализм  Б.  Малиновского.  Структурный
функционализма  А.Р.  Рэдклифф-Брауна.  Структурная  антропология  К.  Леви-Стросса.
Интерпретативная антропология К. Гирца. Методология культурной антропологии. 

Тема 1.1. Культурная антропология как наука
Перечень изучаемых элементов содержания:
Терминология и предмет. Понятия «антропология», «культурология», «социокультурная

антропология».  Три  этапа  становления  культурной  антропологии  (донаучный,  научный,
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полевой).  Структура  и  методы  современной  культурной  антропологии,  ее  направления,
подразделы, отрасли. Культурная антропология и смежные дисциплины. Понятие традиционного
общества.  Проблема начала  культуры и современные теории антропогенеза.  Донаучный этап
культурной антропологии. Вклад эпохи ВГО. Становление сравнительно-исторического метода
изучения культур. Первобытный человек и общество в философии эпохи Просвещения. Вклад
романтизма.

Тема 1.2. История культурной антропологии
Перечень изучаемых элементов содержания:
Развитие антропологических знаний во второй половине XX – начале XXI вв. Изменение

парадигмы  КА.  Расширение  объекта  исследований.  Новаторские  методики  полевой  работы,
возникновение визуальной антропологии как этнологической субдисциплины. Распространение
когнитивных и символических  концепций.  «Идентичность»  как базовое понятие современной
КА. Социологический конструктивизм и его  влияние  на  КА. Структурализм К.Леви-Стросса:
полевые  исследования,  применение  лингвистического  метода  (Ф.  де  Соссюр,  Н.Трубецкой),
«бинарные оппозиции»,  анализ  оппозиции «Природа –  Культура».  Концепция  «первобытного
разума»  (полемика  К.Леви-Стросса  с  Л.Леви-Брюлем),  теория  мифа.  Интерпретативная
антропология  К.Гирца:  «насыщенное  описание»,  этнография как интерпретация  «социального
дискурса», презентативная функция культуры, культура как «паутина смыслов». Этнологические
идеи  Ф.Барта:  исследования  пуштунской  культуры,  теория  социальной  границы,  новое
понимание этничности,  анализ «экономической сделки»;  «послебартовская  антропология» как
новый этап развития КА. Современная российская антропология (методологический плюрализм):
С.Арутюнов, В.Тишков, Я.Чеснов, А.А.Панченко и др.

Тема 1.3. Теоретические концепции культурной антропологии
Перечень изучаемых элементов содержания:
Классические  концепции  культурной  антропологии.  Эволюционизм  и  историцизм.

Эволюционистская парадигма классической антропологии. Открытие «примитивных народов»,
донаучный  период  развития  знаний  о  «первобытности»:  Геродот,  Ж.Ж.Руссо,  взгляды
христианских  миссионеров.  Понятия  «первобытная  культура»  и  «эволюция  культуры».
Л.Г.Морган:  исследование  «лиги  ирокезов»,  теория  происхождения  семьи  и  государства.
Э.Тайлор:  анимизм,  теория  «пережитков».  Дж.Фрезер:  миф,  ритуал,  фольклор,  примитивная
религия  в  концепциях  Дж.Фрезера;  магия,  религия  и  наука  в  эволюции  культуры.  «Золотая
ветвь»  Дж.Фрезера  как  классическое  этнографическое  исследование.  «Диффузионистские»
концепции.  Соотношение  понятий  «эволюция»  и  «диффузия»  (Л.Уайт).  Историцистское
направление  в  антропологии,  школа  Ф.Боаса:  К.Клакхон,  А.Крёбер,  Д.Бидни,  М.Мид,
Р.Бенедикт,  П.Радин.  Культурный  релятивизм,  концепт  «история»  как  альтернатива  понятию
«эволюция». США как центр антропологической мысли, разложение историцистской парадигмы
в  антропологии.  Классические  концепции  культурной  антропологии.  Структурно-
функциональный  подход.  Открытие  структурного  признака  религиозных  верований,  понятие
«сакрального».  Функции  религии  в  теории  Э.Дюркгейма.  Развитие  теории  сакрального  в
во второй половине XX - XXI вв.       Архаическая и традиционная культуры. Религия. Миф,
ритуал, фольклор работах М.Мосса. Функционализм Б.Малиновского. Полевые исследования на
Тробрианских  островах.  Функция и  институция.  Функционалистский анализ  мифа и ритуала.
Новаторство  подхода  Б.Малиновского,  методологическое  значение  исследований  в  области
сексуальной  культуры.  Структурный  функционализм  А.Радклифф-Брауна:  ритуальные  и
социальные значимости, структура и функция в социальном процессе. Социальная структура в
работах Э.Эванса-Притчарда.

Тема 1.4. Методология и методы культурной антропологии

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Уровни  методологических  основ  культурной  антропологии.  Философский  уровень
методологии  культурной  антропологии.  Специфический  уровень  методологии  культурной
антропологии. Антропологический подход. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: История и методология культурной антропологии

Форма практического задания 1: аналитическое задание

Заполните таблицу. 

В первом столбце нужно указать конкретные имена исследователей, либо теоретические школы,
для которых характерно то или иное понимание культуры (Например, А. Крёбер, Л. Уайт, А.С. Кармин и
т.д).

Концепции
культуры

Сущность
культуры

Универсалии
культуры

Структурные
компоненты

культуры

Место и роль
человека в
кулльтуре

Движущие
силы

культуры

Функции
культуры

Перечень тем эссе:

1. Роль философских учений о культуре в зарождении культурной антропологии
2. Роль  философских  учений  об  общественном  прогрессе  в  зарождении  культурной

антропологии
3. Роль философских учений о стадиях развития человеческого общества в зарождении

культурной антропологии
4. Роль немецкой философии ХVIII-ХIХ вв. в зарождении культурной антропологии
5. Роль философского учения О. Конта в зарождении культурной антропологии

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Каковы основные направления антропологического знания?
2. Назовите объект изучения культурной антропологии?
3. Чем отличается культурная антропология от этнологии?
4. Назовите  общие  черты  и  отличительные  особенности  культурной  антропологии  от

психологии.
5. Какие факторы способствовали зарождению и развитию культурной антропологии?
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6. Назовите  основные  этапы  развития  культурной  антропологии  и  дайте  их
характеристику.

7. Чем характеризуется современный этап в развитии культурной антропологии?
8. Раскройте  основные  положения  эволюционизма  как  теоретического  направления  в

культурной антропологии.
9. Какова специфика интерпретативной антропологии К. Гирца?
10. Назовите особенности антропологического подхода к пониманию культуры.
11. Чем характеризуется определение культуры, данное Э. Тайлором?
12. Что означает социальный характер культуры?
13. В чем заключается специфика семиотического понимания культуры?
14. Назовите антрополога, указавшего на бессознательный характер явлений культуры
15. Какие методы исследования применяются в культурной антропологии?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Этнические и расовые общности. Этнос и этнокультура. Теоретические концепции этноса.

Этническая  культура:  специфика  и  формы  ее  проявления.  Расовые  общности.  Расово-
антропологическая  школа.  Культура   и  общество.  Актуальные  проблемы  культурной
антропологии  и  цивилизация  XXI  века.  Значение  изучения  культурной  антропологии  для
современного мира. Архаическая и традиционная культуры. Проблема происхождения культуры.
Теория  З.Фрейда  («Тотем  и  табу»).  Принципы  эволюционистской  типологии  культур.
Антропология  современного  общества.  Распад  традиционного  сознания.  Образование
«государства-нации».  Феномен  «третьей  культуры»:  фольклорный  театр,  песенный  и
прозаический постфольклор, массовое сознание, сетевой фольклор (С.Неклюдов, М.Маклюэн и
др.). Материальная культура современного общества.

Тема  2.1. Типология  межкультурных  взаимодействий:  культурный  обмен  и
аккультурация

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятия  «межкультурное  взаимодействие»  и  «аккультурация».  Ассимиляция  и

урбанизация.  Теоретические  концепции  межкультурного  взаимодействия  в  зарубежной
культурной антропологии. Конфликты между представителями разных культур. Аккультурация
как процесс заимствования у другой культуры идей, обычаев, ценностей. Виды аккультурации:
восприятие,  адаптация,  реакция.  Особенности  межкультурной  коммуникации:  осознание
культурных различий,  представление  о  чужом,  аффективные реакции,  культурная  дистанция.
Уровни и  варианты взаимодействия  культур:  этнический  и  цивилизационный.  Позитивные  и
негативные взаимодействия культур. Современные тенденции межкультурного взаимодействия.
Концепция культурного шока и её формы проявления в современном обществе. Модель освоения
чужой культуры. 

Тема 2.2. Проблема культурной динамики в культурной антропологии
Перечень изучаемых элементов содержания:
Культурная динамика как процесс изменения внутри культуры. Культурная динамика как

предмет  исследования  в  философии,  социологии,  культурологи.  Культурная  динамика:
сущность,  направленность,  механизмы,  источники.  Основные  теоретические  концепции
культурной динамики. Эволюционная концепция культурной динамики. Циклические концепции
культурной  динамики.  Теория  культурно-исторических  типов  Н.Я.  Данилевского.  Концепция
длинных экономических волн. 

10



Тема 2.3. Рецепция антропологических идей: понятие и формы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие рецепции. Проблема рецепции в области права, культуры, философии. Правовая

рецепция как процесс заимствования и внедрения западных правовых идей в России. Традиция
изучения рецепции римского права в странах Западной Европы и России. Антропологическая
рецепция – заимствование и приспособление идей, теорий, понятий, возникших в зарубежной
этнографии, этнологии, культурной антропологии. Рецепция антропологических идей в России.
Критическое отношение к идеям зарубежной культурной антропологии. 

Тема 2.4. Антропологический поворот в социальных и гуманитарных науках в 1990-е
годы

Перечень изучаемых элементов содержания:
Проблемы  человека  и  культуры.  Попытки  обоснования  новых  научных  и  учебных

дисциплин  в  культурной  антропологии.  Издание  на  русском  языке  фундаментальных  трудов
известных  зарубежных  антропологов.  Редакционная  коллегия  серии  научных  трудов
«Культурология.  ХХ  век».  Введение  курса  по  культурной  антропологии  в  ВУЗах.  Критика
зарубежных антропологов. Движение за конституирование культурной антропологии в России.
Российская этнология как отечественная научная традиция. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия 1: основные проблемы культурной антропологии

Форма практического задания 1: самостоятельная работа

Задание 1.

Понятие  «рецепция»  означает  заимствование  и  приспособление каким-либо обществом
культурных форм, возникших в другой стране или в другой исторический период. Исходя из
этого,  как  следует  понимать  рецепция  антропологических  идей?  Какие  формы  рецепции
антропологических  идей  можно  отметить?  Какое  влияние  на  русскую  этнографию  оказали
ученые, прибывшие в Россию для работы в Петербургской академии наук в ХVIII веке?

Задание 2. 

В  советской  этнографии  подверглась  критике  зарубежная  культурная  антропология.
Почему отношение  к зарубежной этнологии и антропологии в  СССР было преимущественно
критическим? Какие приемы критики зарубежной науки использовались советскими учёными?

Задание 3.

Прочитайте научный труд Н.Я. Данилевского и ответьте на вопросы к тексту письменно.

Предисловие

1. Каковы  выводы  Данилевского,  по  мнению  Д.Кузнецова  (автора  предисловия)  о
«природе цивилизации»?

2. Поясните:  «Человечество»,  по  мнению  Данилевского,  это  абстракция,  пустое
понятие, а народ — конкретная и существенная действительность»

ГЛАВА II. Почему Европа враждебна России?
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1. Поясните  «…ландкартное  давление  (России  на  Европу)  действительно
существует…»

2. В чем проявлялось это «давление» России на Европу в XIX веке?

3. Какое  обвинение  «выдвигает»  России  европейское  общество?  С  какой  древнем
«злым духом» сравнивают Россию?

4. Как Данилевский опровергает  данные обвинения? (о Финляндии,  об Остзейских
провинциях, о Польше, о Бессарабии, о Крыме, о Кавказе, о Сибири)

5. Какие территории «можно при разных натяжках» назвать завоеванными Россией
(как считает Данилевский)? А «по совести»?

6. Какие примеры западных завоеваний приводит Данилевский?

7. Вопрос дополнительный (справочники, словари): что такое колониальная система
мира? Подробно… Предпосылки формирования, характеристики системы, причины кризиса…

8. Как Данилевский характеризует войны, которые вела Россия?

9. Истолкуйте  слова  автора  «Двенадцатый  год  был,  собственно,  великой
политической ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное торжество»

10. Поясните:  «…усилия,  сделанные  Россией  в  1813  и  1814  годах  были сделаны  в
пользу Европы»

11. Вопрос  дополнительный  Русско-турецкая  война  1828-1829  гг.  –  ход  военных
действий и результаты…Причины «незавершенной победы»

12. «Настал 1848 год. Потрясения,  бывшие в эту пору в целой Европе, развязывали
руки  завоевателя  и  честолюбца.  Как  же  воспользовалась  Россия  этим  единственным
положением?» Разъясните

13. О чем, по мнению Данилевского,  свидетельствует «состав Русского государства,
войны,  которое  оно  вело,  цели,  которые  преследовало,  а  еще  более  –  благоприятные
обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться»? Какова
Ваша позиция по данному вопросу?

14.  Истолкуйте: «Не собственное ли бессилие хотят оправдать, взваливая неудачу на
давление, оказываемое будто бы мрачным абсолютизмом Севера?»

15. Какое  «самое  строгое,  неопровержимое  доказательство»  приводит  Данилевский
тому, что «не в антилиберальном вмешательстве России в чужие дела лежат начало и главная
причина неприязненных чувств Европы»? О каком «историческом инстинкте народов» говорит
автор? Какова Ваша позиция по данному вопросу?

ГЛАВА III. Европа ли Россия?

1. Что имеет в виду Данилевский, утверждая, что «и Европы вовсе никакой нет, а есть
западный полуостров Азии»?

2. Что есть Европа в культурно-историческом аспекте, по Данилевскому? 

3. Можно ли назвать греческую и римскую цивилизацию европейской?
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4. «Подходит ли под родовое понятие Европа – Россия как понятие видовое»? Свой
ответ поясните

5. Почему, по мнению Данилевского, Европа считает Россию «не только гигантским
лишним,  громадным  историческим  плеоназмом,  но  даже  весьма  трудно  преодолимым
препятствием  к  развитию  и  распространению  настоящей  общечеловеческой,  то  есть
европейской, или германороманской, цивилизации»?  

6. Какова  политика  Европы  по  отношению  к  России  как  «препятствию  делу
европеизма и гуманитарности»?

7. Каково отношение автора к католицизму и протестантизму?

8. Что  Данилевский  называет  «чисто  политическим  патриотизмом»,  и  почему  он
«возможен для Франции, Англии, Италии, но невозможен для России»?

Глава IV. Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?

1. О  каких  «историко-географические  аксиомы,  в  которых  никто  не  сомневается»
(иначе говоря, стереотипах мышления) упоминает автор?

2. Каково  отношение  Данилевского  к  подобным  характеристикам  жизни  народов?
Какие автор выдвигает аргументы в защиту своей позиции?

3.  Поясните слова автора: «Везде же, где только гражданственность и культура могли
развиться, они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе»

4. Какова «участь» любого народа, любой цивилизации,  по мнению Данилевского?
Какие аналогии приводит автор, размышляя о жизни народов?

5. Каковы аргументы Данилевского в критике основополагающего принципа деления
истории  на  Древнюю,  Средневековую  и  Новую  европейской  наукой?  Может  ли  вообще  в
истории обнаружить такое «событие, которое могло бы разделить судьбу всего человечества на
какие бы то ни было отделы»?

6. Какие  еще  были  допущены  ошибки  европейским  учеными-историками,
рассматривающими  всемирную  историю  как  единый,  закономерный  процесс,  по  мнению
Данилевского?

7. Поясните: «Формы исторической жизни человечества как формы растительного и
животного мира, как формы человеческого искусства (стили архитектуры, школы живописи), как
формы  языков  (односложные,  приставочные,  сгибающиеся),  как  проявление  самого  духа,
стремящегося осуществить типы добра, истины и красоты (которые вполне самостоятельны и не
могут  же  почитаться  один  развитием  другого),  не  только  изменяются  и  совершенствуются
повозрастно, но еще и разнообразятся по культурно-историческим типам»

8. В чем суть прогресса по мнению Данилевского?

9. Каков  смысл  выдвинутого  автором  принципа  «подчинения  степеней  развития
типам развития» в исторической системе?

10. Можно    ли говорить «о ходе развития человечества вообще и как определить
возраст всемирной истории»?
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11. Перечислите культурно-исторические типы в хронологическом порядке. Как автор
характеризует развитие народов, составлявших эти типы? 

12. На какие 2 группы можно разделить все культурно-исторические типы?

Глава V. Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения или развития

1. Сформулируйте 1 и 2 законы исторического развития по Данилевскому. Почему
данные выводы, как утверждает мыслитель, «не требуют пояснений»?

2. Каков 3 закон исторического развития? Какие пояснения к нему дает автор?

3. Можно ли считать эллинизацию Востока процессом, который привел к усвоению
основ  греческой  культуры?  А  что  значит,  по  Данилевскому,  «передать  цивилизацию  к.-н.
народу»?

4. Какое влияние оказала греческая цивилизация на римскую?

5. Почему  все  же  Данилевский  выделяет  римскую  цивилизацию  как  отдельный
самостоятельный культурно-исторический тип?

6. Почему римская культура не прижилась на покоренных Римом территориях?

7. Остаются ли результаты,  «достигнутые жизнью одного культурно-исторического
типа,  совершенно  бесполезными  для  всех  остальных  ему  современных  или  последующих
типов»?

8. Какие формы распространения цивилизации выделяет автор?

9. Какие элементы иной цивилизации не должны быть ни в коем случае предметом
заимствований? Почему?

10. Каков 4 закон исторического развития? Как его иллюстрирует автор?

11. «Где же проходит настоящая граничная черта между требованиями национальной
самобытности,  обеспечивающей  свободное  выражение  всех  особенностей  направления  и
разнообразие  в  жизненных  проявлениях  культурно-исторического  типа,  так  сказать,  его
внутреннюю независимость, и между требованиями национального единства, обеспечивающего
политическую силу и независимость внешнюю?»

12. Каков 5 закон исторического развития? Истолкуйте образы, которыми пользуется
Данилевский для его описания

13. Какие  периоды развития  культурно-исторических  типов  выделяет  Данилевский?
Какова их длительность? Как их характеризует автор?

14. Почему прогрессивное развитие имеет свой предел?

15. Почему «ни одна  цивилизация  не  может  гордиться  тем,  чтоб  она  представляла
высшую точку  развития,  в  сравнении с ее предшественницами или современницами,  во всех
сторонах развития»?

Перечень тем эссе:
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1. Современные подходы к изучению межкультурного взаимодействия.
2. Национально-освободительная борьба с точки зрения межкультурного взаимодействия
3. Цикличное и обособленное развитие цивилизаций в учениях О. Шпенглера и А. Тойнби.
4. Сравнительный анализ культурных изменений с биологической эволюции.
5. Эволюционизм как оригинальная концепция культуры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие  основные  понятии  используются  для  анализа  культурной  динамики  в
эволюционизме?

2. Как представители эволюционизма трактовали понятие «культура»?
3. Каково соотношение в теории Н.Я. Данилевского понятий «культурно-исторических

типов»:
4. Что означает модель длинной экономической волны?
5. Назовите основные положения теории Н.Д. Кондратьева.
6. Каковы основные понятия, которые используются для анализа культурных контактов

и взаимного влияния культур друг на друга?
7. Чем отличается понятие «межкультурная коммуникация» от понятия «межкультурное

взаимодействие»?
8. Раскройте особенности теории функционализма Б. Малиновского.
9. Каков практический смысл изучения проблем межкультурного взаимодействия?
10. Что означает понятие «рецепция»?
11. В каких формах существует рецепция антропологических идей в России?
12. Какие теоретические концепции западной этнологии и антропологии были восприняты

в русской этнографии в ХIХ веке?
13. Идеи каких зарубежных антропологов подвергались критике в СССР?
14. Как повлияла Октябрьская революция на восприятие зарубежных антропологических

идей?
15. Каковы перспективы развития культурной антропологии в России?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. История и 
методология культурной 
антропологии: основные 
направления, школы и 
методы исследования

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы
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Раздел 2. Основные 
проблемы культурной 
антропологии

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

Перечень тем эссе к Разделу 1:

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Бажуков, В. И.  Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для

вузов / В. И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511856 

2. Борко, Т. И.  Культурная антропология : учебник для вузов / Т. И. Борко. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  209  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513607

3. Елисеев,  О.  П.   Культурно-историческая  антропология  :  учебник  для вузов /  О.  П.
Елисеев.  — 3-е изд.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 469 с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07163-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516621 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

Перечень тем эссе к Разделу 2:

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Бажуков, В. И.  Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для вузов / В.

И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/511856 

2. Борко, Т. И.  Культурная антропология : учебник для вузов / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-09047-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/513607

3. Елисеев, О. П.  Культурно-историческая антропология : учебник для вузов / О. П. Елисеев. —
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-07163-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516621 

3.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
История и 
методология 
культурной 
антропологии
: основные 
направления, 
школы и 
методы 
исследования

УК-5 Устный
опрос 1. Каковы основные направления антропологического знания?

2. Назовите объект изучения культурной антропологии?
3. Чем отличается культурная антропология от этнологии?
4. Назовите  общие  черты  и  отличительные  особенности  культурной  антропологии  от

психологии.
5. Какие факторы способствовали зарождению и развитию культурной антропологии?
6. Назовите  основные  этапы  развития  культурной  антропологии  и  дайте  их

характеристику.
7. Чем характеризуется современный этап в развитии культурной антропологии?
8. Раскройте  основные  положения  эволюционизма  как  теоретического  направления  в

культурной антропологии.
9. Какова специфика интерпретативной антропологии К. Гирца?
10. Назовите особенности антропологического подхода к пониманию культуры.
11. Чем характеризуется определение культуры, данное Э. Тайлором?
12. Что означает социальный характер культуры?
13. В чем заключается специфика семиотического понимания культуры?
14. Назовите антрополога, указавшего на бессознательный характер явлений культуры
15. Какие методы исследования применяются в культурной антропологии?



2. Раздел 2. 
Основные 
проблемы 
культурной 
антропологии

УК-5 Устный
опрос 1. Какие  основные  понятии  используются  для  анализа  культурной  динамики  в

эволюционизме?
2. Как представители эволюционизма трактовали понятие «культура»?
3. Каково соотношение в теории Н.Я.  Данилевского понятий «культурно-исторических

типов»:
4. Что означает модель длинной экономической волны?
5. Назовите основные положения теории Н.Д. Кондратьева.
6. Каковы основные понятия, которые используются для анализа культурных контактов и

взаимного влияния культур друг на друга?
7. Чем отличается понятие «межкультурная коммуникация» от понятия «межкультурное

взаимодействие»?
8. Раскройте особенности теории функционализма Б. Малиновского.
9. Каков практический смысл изучения проблем межкультурного взаимодействия?
10. Что означает понятие «рецепция»?
11. В каких формах существует рецепция антропологических идей в России?
12. Какие теоретические концепции западной этнологии и антропологии были восприняты

в русской этнографии в ХIХ веке?
13. Идеи каких зарубежных антропологов подвергались критике в СССР?
14. Как повлияла Октябрьская революция на восприятие зарубежных антропологических

идей?
15. Каковы перспективы развития культурной антропологии в России?
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1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-5 1. Предмет культурной антропологии (материал, проблемы, цели).
2. История становления дисциплины (факторы, источники, основания,

задачи).
3.  Место  и  значение  культурной  антропологии  в  кругу  наук  о

человеке.
4. Основные проблемы культурной антропологии.
5. К. Леви-Строс о задачах культурной антропологии.
6. Взгляды на человека и культуру в истории философской мысли
от античности до Возрождения.
7. Проблема «культура и личность» в культурной антропологии.
8. Основные версии происхождения языка.
9. Функции языка в истории антропогенеза.
10. Вербальный способ идентификации в культуре.
11. Язык как отражение ценностей культуры.
12. Семиотическая теория человека и культуры.
13. Эволюция символических форм в теории Э. Кассирера.
14. Функциональное значение мифа в истории древнего общества.
15. История происхождения человека в мифологических сюжетах.
16. Развитие представлений о душе в архаическую эпоху.
17. Истоки тотемных представлений. З. Фрейд о тотемизме.
18. Эволюция образа культурного героя (от зооморфного персонажа
к антропоморфному облику).
19. Образ трикстера: значение, функции.
20. Становление представлений о морали в древнем обществе.
21. Психоаналитическая концепция мифа.
22. К.Г. Юнг об архетипических образах и сюжетах.
23. Биологические и социальные корни обрядовой деятельности.
24. Социальные и психологические функции ритуалов.
25. Семантика обрядов жертвоприношения животного.
26. Человеческие жертвоприношения как механизм снятия агрессии
(выбор жертвы, семантика обряда, социальные функции).
27. Иерогамия и человеческие жертвоприношения.
28. Сюжетная схема и символика обрядов инициации.
29. Мифологические верования и религиозный культ.
30. Религия как идеологическое средство (возможности использования

в политике).



31.  Религиозный  фанатизм  (обоснование,  идеи,  психологические
механизмы).

32. Человек в изображениях каменного века.
33. Образ человека в современном искусстве.
34. Психоанализ о значении художественного творчества.
35. Начало мышления (гипотезы рождения сознания, предполагаемые

причины, стимулирующие мышление).
36. Образы сознания (восприятия, воспоминания, воображение).
37. Формы объективации мысли в культуре.
38. Рациональные и иррациональные механизмы творчества.
39. Воображение и интуиция в творческом процессе.
40. Сознание и самосознание — антропологические характеристики.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Бажуков, В. И.  Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для вузов / В.
И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/511856 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Борко, Т. И.  Культурная антропология : учебник для вузов / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-09047-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/513607

2. Елисеев, О. П.  Культурно-историческая антропология : учебник для вузов / О. П. Елисеев. —
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-07163-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516621 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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34 млн научных публикаций и патентов
3. Образовательная 

платформа Юрайт
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
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Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или
под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/ 
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библиотека 
"Grebennikon"

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  дать  целостное  представление  о  междисциплинарных
интегрированных  технологиях  на  стыке  биотехнологий,  нанотехнологий,  информационных  и
когнитивных  технологий,  социальных  технологий,  перспектив,  возможностей  и  ограничений
использования интегрированных технологий.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать представления об особенностях современного научного познания; 
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. сформировать комплексное знание о структуре, ключевых категориях и функциях,

актуальных направлениях и проблематике НБИКС-технологий.
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные
с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-1  Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций  на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.1 Анализирует
проблемную
ситуацию  как
целостную  систему,
выявляя  ее
составляющие  и
связи между ними

УК-1.2
Разрабатывает
варианты  решения
проблемной
ситуации  на  основе
критического
анализа  источников
информации

УК-1.3
Вырабатывает
стратегию  действий
для  решения
проблемной
ситуации  в  виде

Знать: проблемную  ситуацию
как  целостную  систему,
выявляя  ее  составляющие  и
связи между ними
Уметь:  разрабатывать  варианты
решения  проблемной  ситуации
на основе критического анализа
источников информации

Владеть:  навыками выработки
стратегии  действий  для
решения  проблемной  ситуации
в  виде  последовательности
шагов,  планируя  результат
каждого из них
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последовательности
шагов,  планируя
результат  каждого
из них

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Курс 2 (сессия 1-2)

РАЗДЕЛ  1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И
ПОНЯТИЯ  НБИКС-
ТЕХНОЛОГИЙ

34 30 4 2 2

Тема  1.1.
Нанотехнологии 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Биотехнологии
и  информационные
технологии

8 7 1 0,5 0,5

Тема  1.3.  Когнитивные
технологии 9 8 1 0,5 0,5

Тема  1.4.  Социальные
технологии 9 8 1 0,5 0,5

РАЗДЕЛ  2.  НБИКС-
РЕВОЛЮЦИЯ  И
БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕКА

34 30 4 2 2

Тема  2.1.
Постнеклассическое
мышление  и
нанотехнологии

8 7 1 0,5 0,5

Тема  2.2.  НБИКС-
конвергенция  и
междисциплинарность

8 7 1 0,5 0,5

Тема  2.3.  НБИКС-
революция  и
перспективы
цивилизации

9 8 1 0,5 0,5

Тема  2.4.
«Супертехнологии»:
глобальные  риски  и

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
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социально-политические
последствия  НБИКС-
конвергенции
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

            РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ НБИКС-ТЕХНОЛОГИЙ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  НБИКС-  технологий.  Инновации.  Текущий статус и перспективы углубления
конвергенции НБИКС-технологий. 

Тема 1.1. Нанотехнологии 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  нанотехнологий.  Инновации в нанотехнологиях.
Текущий статус и перспективы углубления конвергенции нанотехнологий с другими технологиями.

Тема 1.2. Биотехнологии и информационные технологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  биотехнологий.  Инновации в нанотехнологиях.
Текущий статус и перспективы углубления  конвергенции нанотехнологий с другими  технологиями.
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Понятие  информационные  технологий.  Инновации в информационных  технологиях.
Текущий статус и перспективы углубления  конвергенции  информационных  технологий с другими
технологиями

Тема 1.3. Когнитивные технологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  когнитивных  технологий.  Инновации в когнитивных  технологиях.
Текущий статус и перспективы углубления  конвергенции когнитивных  технологий с другими
технологиями.

Тема 1.4. Социальные технологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  социальных  технологий.  Инновации в социальных  технологиях.
Текущий статус и перспективы углубления  конвергенции социальных  технологий с другими
технологиями.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: НБИКС-технологии

Форма практического задания 1: контрольная работа

Прочитайте ч. 2-3 произведения Ф. Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее» и ответьте на
вопросы.

Предисловие

1. Что знаете о Ф.Фукуяме?  
2. Прокомментируйте: «Конца истории не может быть, пока не будет конца науки».
3. Какова цель написания книги?

Часть I

Пути в будущее

1. Каков смысл эпиграфа?
2. Как  аргументирует  автор  свое  убеждение  в  том,  что  мир,  описанный  Хаксли  в  его

антиутопии более опасен, чем тот мир, который создает Оруэлл в книге «1984»?
3. Что такое дегуманизация?
4. Какие можно привести аргументы в защиту биотехнологий и возможности сущностного

изменения человека?
5. Поясните:  «…грань  между  очевидным  преимуществом  и  вкрадчивым  злом  провести

невозможно…»
6. Что такое нанотехнологии, и почему они менее опасны биотехнологий?
7. Опишите возможные последствия внедрения биотехнологий
8. Как  может  быть  связано  развитие  биотехнологий  с  изменением  правового  статуса

человека?
9. Что «создает человеческую историю»?
10. Что  такое  социальная  инженерия?  Почему  идеи  политических  утопий  не  могут  быть

реализованы?
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11. Почему  либеральную  демократию  автор  считает  «единственно  жизнеспособной  и
легитимной политической системой для современных обществ»?

12. Как  связано  развитие  биотехнологий  с  повышением  возможностей  социальной
инженерии?

Наука о мозге

1. Что такое геномика? Почему ее развитие так важно для современного общества?
2. Какие сложились подходы к пониманию факторов, влияющих на поведение человека?
3. Почему  «прогрессивная  интеллигенция  была  особенно  настроена  громить  аргументы

относительно природы»?
4. Что такое генетика поведения? Что является эмпирической базой этой науки?
5. В чем суть критики исследований разлученных близнецов?
6. Что  такое  межкультурные  наблюдения?  Зачем  они  нужны?  С  какими  проблемами

сталкиваются исследователи?
7. Почему ни генетика поведения, ни межкультурная антропология не могут претендовать

на универсальное знание о природе поведения?
8. Как теоретическая биология может продвинуть наше знание о связи генов и поведения?
9. Что такое когнитивное? Что такое стратификация по когнитивным линиям?
10. А как Вы считаете, наследуется ли интеллект?
11. Что такое евгеника? Как она развивалась в XX веке?
12. Почему некоторые считают генетику поведения лженаукой?
13. Что такое интеллект? Почему, по мнению автора, «дальнейшее изучение на молекулярном

уровне не приведет к новым открытиям относительно расовых различий в интеллекте»?
14. Какие позитивные и негативные политические последствия может иметь даже простое

накопление знания о генах и поведении?
15. Почему  вопрос  о  генетических  корнях  преступности  является  наиболее  спорным

политическим вопросом?
16. Какую роль играет генетический фактор в поведении преступника?
17. Как аргументирует автор утверждение, что «в любом обществе и в любой исторический

период преступления по большей части совершались молодыми людьми в возрасте от 15
до 25 лет»?

18. Какую  роль  играет  воспитание  в  подавлении  агрессии,  запрограммированной
биологически?

19. На ваш взгляд, почему в США доля преступлений, совершенных афроамериканцами,  в
разы выше доли преступлений, совершенными белыми?

20. Что такое гендерные отношения?
21. Что  значит  утверждение  «умы  мужчин  и  женщин  сформировались  под  воздействием

разных требований к эволюционной адаптации»?
22.  Каковы сущностные отличия между мальчиками и девочками?
23. Существует ли генетическая предопределенность гомосексуальности?
24. Поясните: «Человечество на самом деле – на удивление однородный вид».
25. Каков предмет исследования когнитивной неврологии?
26. Почему идеи З.Фрейда в конце XX века перестали быть популярными?
27. Какую роль играет уровень серотонина у людей?
28. По мнению Гегеля (а вслед за ним и большинства политиков),  что является движущей

силой политики?
29. Каковы «биологические корни жажды признания»?
30. Какие опасности скрывает применение психотропных препаратов?
31. О какой «тревожной симметрии между прозаком и риталином» идет речь в книге?
32. «Распространение  психотропных  средств  в  США  выявляет  3  сильных  политических

тренда, которые вновь проявятся при появлении генной инженерии». Поясните.
33. Что такое геронтология? Каков предмет ее исследования?
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34. Что такое предел Хейфлика?
35. Что знаете об овечке Долли?
36.  Каковы позитивные и негативные последствия низкокалорийной диеты?
37. Каковы могут быть социальные и политические последствия роста продолжительности

жизни и уменьшения рождаемости в развитых странах?
38. Каковы могут быть последствия продления жизни с помощью биотехнологий?
39. Почему  необходима  смена  поколений  в  политической  жизни,  социальной  и

интеллектуальной жизни?
40. Что зависит от соотношения 2 групп пожилых людей?
41. Генная инженерия
42. Какую роль может сыграть предимплантационная генетическая диагностика и скрининг?
43. Что такое генная инженерия зародышевых путей? Почему Совет Европы рекомендует ее

запретить?
44. Итак, каковы «4 пути в будущее»?
45. Что такое евгеника? Какую опасность она в себе таит? 
46. В чем суть религиозных возражений против биотехнологий?
47. В чем суть «утилитарных возражений» против биотехнологий?
48. Каковы возможные негативные последствия использования биотехнологий?
49. Какова самая большая опасность?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Дайте определение нанотехнологий.
2. Дайте определение биотехнологий.
3. Дайте определение информационных технологий.
4. Дайте определение когнитивных технологий.
5. Дайте определение социальных технологий.
6. Чем  отличаются  социальные  технологии  от  технологий,  применяемых  в

промышленности?

РАЗДЕЛ 2. НБИКС-РЕВОЛЮЦИЯ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Тема 2.1. Постнеклассическое мышление и нанотехнологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Современный  этап  становления  постиндустриальной  цивилизации.  Понятие
постнеклассического мышления. Постнеклассическая концепция науки В.С. Степина. 

Тема 2.2. НБИКС-конвергенция и междисциплинарность

Перечень изучаемых элементов содержания:

Исследования  в  области  философии  науки  и  технологии  в  их  междисциплинарном  и
трансдисциплинарном контекстах в ХХI веке. Тетраэдрическая концепция.

Тема 2.3. НБИКС-революция и перспективы цивилизации
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Перечень изучаемых элементов содержания:

Культурные эффекты развития НБИКС-технологий. Этические, социальные и культурно-
значимые проблемы философской антропологии. Трансформация информационного общества в
общество знаний и нанотехнологий.

Тема  2.4.  «Супертехнологии»:  глобальные  риски  и  социально-политические
последствия НБИКС-конвергенции

Перечень изучаемых элементов содержания:

НБИКС-технологии.  НБИКС-конвергенция.  Вероятные  социально-политические
последствия.  Технологические  риски,  глобальные  риски  и  угрозы,  управление  рисками,
международное регулирование.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия 2: НБИКС-технологии

Форма практического задания 2: контрольная работа

Прочитайте ч. 2-3 произведения Ф. Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее» и ответьте на
вопросы.

Часть II

Быть человечным

Права человека

1. Как, на ваш взгляд, соотносится «природное «есть» с политическим «должно быть»?
2. Поясните:  «Превращая  каждое  индивидуальное  желание  в  право,  не  сдерживаемое

интересами  общественности,  мы увеличиваем  негибкость  политических  рассуждений».
Чем  отличается  современное  значение  термина  «право»  от  понимания  классическими
философами блага?

3. В каком смысле автор употребляет слово «право»?
4. Каковы недостатки утилитарного подхода к пониманию человека?
5. Почему «права выше интересов»?
6. Какова причина желания расширить права?
7. Каковы 3 возможных источника права?
8. Какая позиция преобладает в научных кругах?
9. Какова  позиция  автора  по  поводу  источника  права?  Как  он  аргументирует  свое

убеждение?
10. Как критикует автор позитистский подход в понимании права?
11. Какова общая основа для построения универсальных прав человека?
12. Что такое дихотомия? В чем суть юмовской дихотомии «есть-должно быть»?
13. Что такое инклюзивная приспособленность? 
14. Как соединены между собой понятия  «должно быть» и «есть»?
15. Что такое редукционизм? В чем заключается редукционизм утилитаризма?
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16. Чем этика утилитаризма привлекает людей?
17. Как, по мнению автора, формируются ценности?
18. Что является основанием права на жизнь по Гоббсу?
19. Как связаны идеи Жан Жака Руссо и Иммануила Канта?
20. Суть деонтологических теорий. Ваше отношение к ним
21. Как, по мнению автора, совершается перенос природы человека в его права? 
22. Что  такое  альтруизм?  Как   «правильно  понятая»  эволюционная  теория  предсказывает

«крах» коммунистических идей?
23. Является ли человеческая природа единственным источником права?

Природа человека

 Суть «природы человека» по Фукуяме.

1. Какие свойства автор предлагает считать универсальными?
2. Почему «разброс поведения человека куда больше, чем» поведение особей другого вида?
3. Как  вариативность  индивидуального  развития  отражается  в  вариативности

справедливости?
4. Каковы врожденные видоспецифичные формы человеческого познания?
5. Как Джон Локк относился к теории врожденных идей?
6. Сформулируйте Золотое Правило морали?
7. Что такое инфатицид? Почему он практиковался у некоторых народов?
8. Как связаны врожденные эмоциональные реакции с моральными качествами?
9. Прокомментируйте: «Как и в случае языка, мы должны учиться путем взаимодействия со

средой,  чтобы  пользоваться  этими  способностями,  но  потенция  их  развития  и  пути,
которыми они запрограммированы развиваться, даются от рождения».

10. Как связаны права человека с видоспецифическим поведением?
11. Зачем человеку нужна информация о «подмножестве свойств человеческой природы»?

Человеческое достоинство

1. Каковы варианты ответа на вопрос об основании человеческого достоинства?
2. С точки зрения ученых-естествоиспытателей существует ли свобода воли?
3. Поясните:  «Дарвинизм  утверждает,  что  нет  космической  телеологии,  направляющей

процесс  эволюции,  значит  то,  что  кажется  сущностью  вида,  -  всего  лишь  случайный
побочный продукт слепого процесса эволюции».

4. Почему  человеческая  природа,  с  точки  зрения  эволюционной  теории,  не  является
источником нравственных ценностей?

5. Каковы причины устойчивости идеи о равенстве человеческого достоинства?
6. Что такое генетическое неравенство? Как автор обосновывает свое убеждение в том, что

развитие биотехнологий несет опасность для  «нравственного порядка»?
7. При каких условиях, на ваш взгляд, развитие биотехнологий может привести «к более

генетически эгалитарному обществу»?
8. Почему так важно государственное участие в процессе реализации технологий, созданных

генетиками?
9. О каком компромиссе католической церкви с теорией эволюции пишет автор? В чем его

смысл?
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10. «Поведение  сложного  целого  не  может  быть  понято  как  сумма  поведений  частей…»
Поясните, приведите примеры из жизни.

11. Как  автор  обосновывает  свое  убеждение  в  том,  что  нельзя  сравнивать  «человеческую
политику с социальным поведением любого другого вида»?

12. Когда возникла политика?
13. Как автор понимает сознание?
14. Каковы, по мнению автора, самые важные человеческие свойства?
15. Что в человеке является источником ценностей?
16. Что автор включает в понятие «сущность человека» или «сложное целое» или «фактор

икс»?
17. Почему биотехнологии могут «уменьшить нашу сложность»?

Часть III

Что делать

Политический контроль над биотехнологией

1. Почему автор не удовлетворен ни одним из современных подходов к пониманию роли
биотехнологий?

2. Поясните: «Сама по себе наука не может определить цели, которым она служит», «Вопрос
о  том,  что  нам  делать  с  биотехнологией,  -  вопрос  политический,  и  решать  его  не
технократам».

3. Каков порядок установления регламентации биотехнологий?
4. Политика на будущее
5. Каковы  основные  исследования,  которые  должны  быть  регламентированы  и

контролируемы?
6. Почему репродуктивное клонирование должно быть запрещено?
7. «Лечение или улучшение» должно стать целью биотехнологий, по мнению автора? А вы

как думаете?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные исторические этапы в развитии НБИКС- технологий. 
2.  Приведите примеры решения технологических задач с использованием радиационно-физических 

технологий. 
3. Раскройте причинно-следственные связи влияния современных достижений в нано-биотехнологии

и социальных процессов в обществе.
4. В чем заключается проблема ценностей мира эпохи нанотехнологий?
5.  В чем заключается  проблема трансгуманизма?
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел  1.  Определения  и
понятия  НБИКС-
технологий

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел  2.  НБИКС-
революция  и  будущее
человека

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

                          3.2. Задания для самостоятельной работы

                    Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Дайте определение нанотехнологий.
2. Дайте определение биотехнологий.
3. Дайте определение информационных технологий.
4. Дайте определение когнитивных технологий.
5. Дайте определение социальных технологий.
6. Чем  отличаются  социальные  технологии  от  технологий,  применяемых  в

промышленности?

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. НБИКС-конвергенция и опыт «информационализма»  с позиций философии сложности
2. Информационное общество как будущее и настоящее
3. Японский план информационного общества         и «компьютерная утопия»
4. Конвергенция идей информационного общества         и постиндустриализма
5. Культура и «посткультурье» информационной эпохи

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Социальные технологии : учебное пособие для вузов /  И.  Б.  Орлова [и др.] ;  под редакцией И. Б.
Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10822-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517063  

2. Биотехнология : учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-16026-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/530288 
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3. Советов,  Б. Я.  Информационные  технологии :  учебник  для  вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. — 7-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 327 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.

4. Рогов, В. А.  Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии : учебник для вузов / В. А.
Рогов.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2023.  — 190 с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-00528-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512822

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Сформулируйте основные исторические этапы в развитии НБИКС- технологий. 
2.  Приведите примеры решения технологических задач с использованием радиационно-физических 

технологий. 
3. Раскройте причинно-следственные связи влияния современных достижений в нано-биотехнологии

и социальных процессов в обществе.
4. В чем заключается проблема ценностей мира эпохи нанотехнологий?
5.  В чем заключается  проблема трансгуманизма?

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Постнеклассическое мышление и нанотехнологии
2. Личностные начала в синергетике сложности
3. Наблюдатель сложности в инновационной среде
4. Лазерно-голографическая парадигма коммуникации
5. «Технолюди» против «постлюдей»

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Социальные технологии : учебное пособие для вузов /  И.  Б.  Орлова [и др.] ;  под редакцией И. Б.
Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10822-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517063  

2. Биотехнология : учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-16026-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/530288 

3. Советов,  Б. Я.  Информационные  технологии :  учебник  для  вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. — 7-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 327 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.

4. Рогов, В. А.  Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии : учебник для вузов / В. А.
Рогов.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2023.  — 190 с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-00528-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512822
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1.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
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практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
История и 
методология 
культурной 
антропологии
: основные 
направления, 
школы и 
методы 
исследования

УК-1 Устный
опрос 1. Дайте определение нанотехнологий.

2. Дайте определение биотехнологий.
3. Дайте определение информационных технологий.
4. Дайте определение когнитивных технологий.
5. Дайте определение социальных технологий.
6. Чем отличаются социальные технологии от технологий, применяемых в промышленности?

2. Раздел 2. 
Основные 
проблемы 
культурной 
антропологии

УК-1 Устный
опрос 1. Сформулируйте основные исторические этапы в развитии НБИКС- технологий. 

2.  Приведите примеры решения технологических задач с использованием радиационно-физических 
технологий. 

3. Раскройте причинно-следственные связи влияния современных достижений в нано-биотехнологии 
и социальных процессов в обществе.

4. В чем заключается проблема ценностей мира эпохи нанотехнологий?
5.  В чем заключается  проблема трансгуманизма?



1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1

1. История появления концепции и термина НБИКС-технологии.

2. Концепция конвергенции технологии. Инновации.

3. Развитие концепции НБИКС-технологий на современном этапе

4. Периодизация развития технологий

5. Государственная поддержка инновационной деятельности

6. Нанотехнологии и биотехнологии как компоненты НБИКС

7. Текущий статус и перспективы углубления конвергенции нано- и 
биотехнологии с другими технологиями

8. Информационные технологии как компоненты НБИКС

9. Когнитивные технологии как компоненты НБИКС

10. Современное состояние и перспективы развития когнитивных технологий

11. Вопросы «улучшения» природы человека

12. Инновации в природоохранной деятельности

13. Роль НБИКС-технологий в оптимизации природоохранных мероприятий, 
перспективы развития.

14. Социальные аспекты конвергенции НБИКС-технологий

15. Этические и мировоззренческие аспекты развития конвергентных НБИКС-
технологий

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Социальные технологии : учебное пособие для вузов /  И.  Б.  Орлова [и др.] ;  под редакцией И. Б.
Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10822-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517063  

2. Биотехнология : учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-16026-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/530288 



3. Советов,  Б. Я.  Информационные  технологии :  учебник  для  вузов /  Б. Я. Советов,
В. В. Цехановский. — 7-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 327 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00048-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.

5.1.2. Дополнительная литература

4. Рогов, В. А.  Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии : учебник для вузов / В. А.
Рогов.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2023.  — 190 с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-00528-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512822

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
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4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
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ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля): «Методика  преподавания  культурологии»  –  на  основе
широкого спектра исторических, мировоззренческих, культурологических, эстетических фактов
сформировать  комплексные  представления  о  сущности  и  содержании  основных  этапов
культурологии.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Представить  в  целостном  виде  историю  формирования  методов  и  методологии

культурологического знания.
2. Показать  важнейшие  тенденции  и  закономерности  развития  методологии  и  методики

преподавания культурологии.
3. Содействовать  освоению  понятийно  терминологического  аппарата,  которым  оперирует

современная культурология.
4. Показать  исследовательские  подходы  к  разработке  проблем  методики  преподавания

культурологии на современном этапе.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ОПК-2; ПК-3  в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ.

ОПК-2.1. Знает 
теорию и историю 
культуры, 
содержание других
культурологически
х дисциплин, 
реализуемых в 
рамках 
образовательного 
процесса.

Знать: теорию и историю 
культуры, содержание других 
культурологических 
дисциплин, реализуемых в 
рамках образовательного 
процесса.
Уметь: разрабатывать 
методические материалы и 
оценочные средства для 
реализуемых образовательных 
программ с учетом 
содержательной и 
социокультурной специфики.
Владеть: навыками 
преподавания и интерактивной
коммуникации в рамках 
определенной содержательной 
области с учетом групповой 

ОПК-2.2. Владеет 
навыками 
преподавания и 
интерактивной 
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коммуникации в 
рамках 
определенной 
содержательной 
области с учетом 
групповой 
специфики 
обучающихся.

специфики обучающихся.

ОПК-2.3. 
Разрабатывает 
методические 
материалы и 
оценочные 
средства для 
реализуемых 
образовательных 
программ с учетом 
содержательной и 
социокультурной 
специфики.

ПК-3. Способен 
вести 
педагогическую и 
воспитательную 
деятельность в 
общеобразовательны
х организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования.

ПК-3.1. 
Демонстрирует 
способность 
педагогического и 
учебно-
методического 
осуществления 
учебного процесса 
в сфере 
культурологии.

Знать: педагогическое и 
учебно-методическое 
осуществление учебного 
процесса в сфере 
культурологии.
Уметь: Определять способы 
разработки и использования 
методик и различных форм 
учебной работы в процессе 
преподавания 
культурологических 
дисциплин.
Владеть: навыками 
эффективного планирования и 
реализации образовательно-
воспитательной работы с 
учетом современных 
требованияй к разработке 
образовательных программ.
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ПК-3.2. Определяет
способы 
разработки и 
использования 
методик и 
различных форм 
учебной работы в 
процессе 
преподавания 
культурологически
х дисциплин
ПК-3.3 Имеет 
навык 
эффективного 
планирования и 
реализации 
образовательно-
воспитательной 
работы с учетом 
современных 
требованияй к 
разработке 
образовательных 
программ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28
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Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го
Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел 1. Методика 
преподавания 
культурологических 
дисциплин как наука и 
предмет вузовского 
преподавания.

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Структура 
современной системы 
образования. Цели 
культурологической 
подготовки в современном 
образовании.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Организация 
планирования работы 
преподавателя 
культурологическим 
дисциплинам.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Современная 
система средств и методов 
обучения 
культурологическим 
дисциплинам. 
Интерактивные формы 
обучения

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 1.4. Лекция. 
Специфика подготовки и 
проведения. Методы и 
приемы. Семинарское 
занятие. Специфика 
подготовки и проведения. 
Методы и приемы

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Работа над 
разработкой учебной 
программы спец.курса, 
факультатива. Учебно-
методическое 
обеспечение курсов. 
Формы внеаудиторной 
работы.

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Методика 
организации и 
консультирования, цели 
задачи написания, 
курсовой работы, 
выпускной 
квалификационной 
работы, как формы 
учебной деятельности. 
Организация 
самостоятельной работы 
студентов.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Особенности 
организации научной 
деятельности студентов 
в вузе.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Формы и 
методы, приемы – 
обучения и контроля 
знаний студентов. 
Дидактические, 
контрольные, оценочные 
материалы.

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 2.4. Организация 
планирования работы 
преподавателя разработка -
программы. Методический
комплекс.

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН КАК НАУКА И ПРЕДМЕТ ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Предмет,  цели  и  задачи  методики
преподавания социогуманитарных дисциплин и культурологии. Понятие методики преподавания
и  методической  работы,  ее  роль  в  учебном  процессе.  Связь  методики  преподавания  с
педагогикой и дидактикой. Основные принципы педагогики как науки об образовании, обучении
и  воспитании  человека  –  научность,  логичность,  доказательность,  связь  теории  с  практикой,
систематичность  и  последовательность  обучения,  наглядность,  ясность  и  живость  изложения,
учет особенностей аудитории. 

Содержание  методики  преподавания  культурологии  –  закономерности  преподавания
культурологических  дисциплин  как  комплекса  знаний.  Способы,  формы,  методы,  приемы  и
средства преподавания. Функции методики преподавания культурологии. 

Методологические,  логические  и  психологические  основы  методики  преподавания
социогуманитарных дисциплин. 

Методика  преподавания  как  система  знаний  –  коренных  положений  и  содержания
культурологической науки и наиболее эффективных способов его изложения и раскрытия.

Методологическое значение целостного,  концептуального видения содержания понятия
культуры,  исторических  типов  культуры,  структуры  социогуманитарных  дисциплин  и
культурологии для раскрытия и изложения разделов и тем науки. 
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Методологическое значение знаний социогуманитарных дисциплин и культурологии для
формирования мировоззрения и научного способа осмысления проблем общественной жизни.
Связь культурологических знаний с практикой человека. 

Логические  основы  методики  преподавания  –  принципы  научности,  доказательности,
сочетания логического и исторического подходов, анализа и синтеза, дедукции и индукции. Роль
примеров и аналогий. 

Психологические  основы  методики  преподавания  –  психологическая  атмосфера  в
аудитории, умение установить контакт и взаимопонимание с нею. Наиболее эффективные формы
взаимодействия  преподавателя  со  студентами,  психологические  качества  преподавателя.
Внешние  приемы,  влияющие  на  образовательный  процесс  –  голос,  интонации,  жесты,  стиль
ведения занятия. 

Цели  и  задачи  методики  преподавания.  Классификация  методик.  Общие  и  частные
методики.  Зависимость  характера  методики  от  специфики  предмета  изучения.  Методика  и
методология.  Мировоззренческие  аспекты  методики  преподавания  культурологических
дисциплин. Специфика педагогической деятельности в современном образовании. 

Роль  аудитории в  процессе  организации преподавания  культурологических  дисциплин.
Методика  преподавания  и  проблема  воспитания.  Особенности  и  основные  принципы
преподавания культурологии как учебной дисциплины. 

Культурология и социогуманитарные дисциплины специфика методологических подходов
и принципов.  Проблемы формирования мировоззрения в контексте  плюрализма методологий.
Системный подход как средство  активизации учебного  процесса  по культурологии.  Принцип
историзма в изучении и преподавании культурологических и социогуманитарных дисциплин.

Методы  преподавания  культурологии  социогуманитарных  дисциплин:  аналитический,
феноменологический, синтетический. Связь преподавания культурологии и научного творчества.
Роль аргументации в процессе преподавания культурологии и социогуманитарных дисциплин.
Предмет культурологии и социогуманитарных дисциплин - творческий характер преподавания.
Изучение культурологии социогуманитарных дисциплин в контексте современной культуры.

Тема 1.1. Структура современной системы образования. Цели культурологической
подготовки в современном образовании. 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Проблема  гуманизации  и
гуманитаризации образования.  Федеральные законы РФ – «Об образовании»  и «О высшем и
послевузовском  профессиональном  образовании»  и  основные  принципы  государственной
политики  в  области  образования  в  РФ.  Выработка  государственной  политики  в  области
образования. 

Цели  и  задачи  политики  в  области  образования  –  историческая  преемственность
культуры,  систематическое  самообновление  всех  аспектов  образования,  инновационный
характер  образования,  непрерывность  образования  в  течение  всей  жизни,  многообразие  и
вариативность  образовательных  программ  и  преемственность  его  уровней  и  ступеней,
академическая мобильность и развитие дистанционного образования (ДО). 

Основные задачи государства в сфере образования – реализация конституционных прав
граждан  на  получение  образования,  сохранение  и  развитие  единого  образовательного
пространства,  формирование  отношения  к  образованию  как  высшей  ценности  общества,
обеспечение условий для приоритетного развития системы образования. 

Развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и новых
технологий  на  основе  интеграции  образования,  науки  и  производства.  Обеспечение
опережающего  развития  образования  как  главного  фактора  развития  страны.  Переход  на
инновационную модель высшего образования. 

Концепция модернизации высшего образования – ответ на вызов времени: необходимость
модернизации  общества,  его  экономики,  социальной  структуры,  политических  институтов,
духовной культуры. 
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Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  учебный  процесс  в  вузе.
Соотношение  традиционного  способа  определения  целей  (знания)  и  современного
(компетенции). 

Преподавание  гуманитарных  и  обществоведческих  наук  в  различных  типах  учебных
заведений.  Особенности  преподавательской  работы  как  профессии.  Карьера  преподавателя.
Основные направления и планирование работы преподавателя: учебная, методическая, научно-
исследовательская,  воспитательная,  организационная.  Методическая  рефлексия
преподавательской  деятельности.  Теоретико-методологические,  методические  и  нравственно-
педагогические принципы преподавания. 

Институциональные, нормативные основания, структура и содержание образовательного
процесса по различным специальностям (направлениям). 

Государственный образовательный стандарт специальности (направления), учебный план
специальности  (направления),  учебно-методический  комплекс  дисциплины  (УМК).
Государственный  образовательный  стандарт  специальности  (направления),  учебный  план
специальности (направления). 

Необходимость  подготовки  кадров  для  преподавания  культурологии  в  рамках
двухуровневой системы подготовки. 

Практико-ориентированное образование и компетентностно -  деятельностный подход к
обучению.  Своеобразие  педагогической  деятельности  и  культура  педагогического  труда.
Требования  к  профессиональным  и  нравственным  качествам  преподавателя.  Педагогическая
коммуникация и стили педагогического общения. 

Модель современного преподавателя дисциплин культурологического профиля в высшей
школе.

Тема 1.2. Организация  планирования  работы преподавателя культурологическим
дисциплинам.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Цели  планирования.  Структура
педагогической  нагрузки  преподавателя  культурологических  дисциплин.  Бюджет  нагрузки  и
принципы её распределения. Аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателя. 

Составление  рабочих  программ  по  социогуманитарным  и  культурологическим
дисциплинам.  Структура  рабочей  программы.  Составление  планов  семинарских  занятий,  их
структура.  Методическое значение рекомендаций к изучению культурологических дисциплин.
Особенности работы кафедр культурологии. 

Кафедральная  документация.  Методологическое  и  методическое  значение  заседания
кафедры для  эффективной  организации  работы преподавателя  и  учебного  процесса  в  целом.
Субординация в учебно-методической и научной деятельности ВУЗа. Формы контроля работы
ВУЗа. 

Учебный  кабинет,  его  оборудование,  функционирование  и  назначение.  Технические
средства  обучения  в  преподавании  культурологических  дисциплин.  Назначение  и  специфика
оформления кабинета. Техническое оснащение кабинета. 

ТСО в системе высшего образования. Специфика использования наглядности при чтении
курсов  по  культурологическим  дисциплинам.  Аудиовизуальные  и  вербальные  средства
аргументации. 

Роль  компьютеризации  в  преподавании  социогуманитарных  и  культурологических
дисциплин.  ИНТЕРНЕТ  и  эффективность  учебного  процесса.  Методика  разработки
компьютерных  программ  по  социогуманитарных  и  социологическим,  культурологическим
дисциплинам. 

Особенности преподавания социогуманитарных дисциплин в вузах различного профиля.
Социогуманитарные  дисциплины  в  гуманитарных,  технических,  медицинских,
сельскохозяйственных, педагогических и других вузах. Университетское и специализированное
образование.  Профиль  вуза  в  структуре  нормативных  и  специальных  курсов.  Тематическая
ориентация  культурологии  в  профильных  вузах.  Роль  преподавания  культурологических
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дисциплин в гуманизации системы образования и преодолении его отчуждения от современных
культурных  процессов.  Дифференцированный  подход  в  преподавании  социогуманитарных
культурологических дисциплин в вузах различного профиля.

Основные направления  и  планирование  работы  преподавателя:  учебная,  методическая,
научно-исследовательская,  воспитательная,  организационная.  Методическая  рефлексия
преподавательской  деятельности.  Теоретико-методологические,  методические  и  нравственно-
педагогические принципы преподавания.

Тема  1.3. Современная  система  средств  и  методов  обучения  культурологическим
дисциплинам. Интерактивные формы обучения.

Перечень изучаемых элементов содержания: Специфика основных форм обучения – типы,
формы,  структуры.  Интерактивные  формы  и  методы  организации  учебных  предметов
социогуманитарных и культурологических дисциплин. Специфика организации , проведения, и
анализа занятия. 

Основные  и  вспомогательные  средства  в  преподавании  социогуманитарных  и
культурологических дисциплин. Библиотечные фонды и умение ими пользоваться. 

Вспомогательные  технические  средства  обучения  и  их  роль  в  учебном  процессе  –
иллюстративные  материалы  и  средства  наглядности,  плакаты,  открытки,  репродукции,
фотографии, каталоги музеев, слайды. Использование телевидения, видеофильмов, аудиозаписей
в учебном процессе.  Использование художественной литературы и произведений искусства  в
преподавании социогуманитарных, социологических и культурологических дисциплин. 

Новые  информационные  образовательные  технологии  –  применение  электронных
образовательных  ресурсов  (ЭОР)  в  учебном  процессе.  Дистанционные  образовательные
технологии.

Обучающий,  развивающий  и  воспитательный  потенциал  игровых  технологий.
Игротехнические технологии в семинарском занятии.  Виды учебных игр («мозговой штурм»,
имитационная, деловая игра, фокус-группа). Особенности технологий проведения учебных игр.
Методические  принципы  и  приемы  организации  и  управления  групповой  дискуссией.
Сформировать представление о новых инновационных образовательных технологиях, способах
их применения в учебном процессе.

Тема  1.4.  Лекция.  Специфика  подготовки  и  проведения.  Методы  и  приемы.
Семинарское занятие. Специфика подготовки и проведения. Методы и приемы.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Лекция  как  форма  учебного  занятия:
специфика,  признаки,  основные  разновидности.  Особенности  лекции  в  рамках
компетентностного подхода. Алгоритм подготовки лекционного занятия. Определение целей и
задач занятия. Поиск информации. 

Критерии  отбора  материала.  Определение  структуры  лекции.  Методическая  и
стилистическая  обработка  подготовленного  материала.  Способы  фиксации  содержания.
Предварительная апробация текста и хронометраж. Основные правила и приемы работы лектора
с аудиторией. 

Закономерности  процессов  восприятия,  внимания,  мышления  и  поведения  аудитории.
Связь  лекции  с  другими  формами  учебной  работы.  Значение  лекционной  формы  работы  в
культурологическом  образовании.  Подготовка  к  лекции.  Сбор  теоретических  положений,
иллюстративного и комментирующего материала как неотъемлемая составляющая подготовки к
лекции. Составление плана лекции и логика лекционного курса. 

Отбор  материалов  и  составление  списка  учебной  литературы.  Составление  конспекта
лекции.  Изложение лекции.  Влияние речи лектора на эффективность изложения.  Структура и
логика лекции. Способы акцентуации ключевых мест в лекции. Психологические особенности
управления  вниманием  аудитории.  Наблюдение  за  аудиторией.  Специфика  работы
преподавателя после лекции. Виды лекций. 

Основные  формы  преподавания  –  лекция.  Место  и  роль  лекции  в  учебном  процессе.
Преимущества  и  ограниченности  лекционного  курса.  Функции  лекции  –  информационная,
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мировоззренческая  (общеобразовательная),  логико-методологическая  и  методическая.  Виды
лекций и их специфика – учебно-программная, проблемная, установочная, обзорная.

Разновидности  лекций,  связанные  с  характером  изложения  материала  –  лекция  и
нструктаж,  лекция-сообщение,  лекция-размышление,  лекция-импровизация.  Методика
подготовки и чтения лекции по культурологии. Принципы проектирования лекционного курса:
системность,  информативность,  наглядность,  доступность.  Этапы  работы  –  сбор  материала,
составление плана и структуры, анализ и отбор материала,  составление текста,  формирование
списка литературы, подборка дополнительных приемов. Способы фиксации лекции: письменный
текст, конспект, план лекции. 

Основные правила и приемы работы лектора с аудиторией.  Закономерности процессов
восприятия,  внимания,  мышления  и  поведения  аудитории.  Факторы,  повышающие
эффективность лекционного курса. Стиль изложения материала. Ораторское мастерство.

Семинарское  занятие.  Специфика  подготовки  и  проведения.  Методы  и
приемы.Практические  занятия  при  изучении  социальногуманитарных  наук.  Формы
практического  занятия:  беседа,  дискуссия,  семинар,  коллоквиум,  игровые  технологии,  опрос,
контрольная работа. Планирование и подготовка к семинарскому занятию. Роль преподавателя в
семинарском  занятии.  Активное  слушание  и  искусство  задавать  вопросы.  Формы
стимулирования самостоятельной работы студентов при подготовке к занятию и активности во
время занятия. Значение семинаров в учебном процессе. 

Подготовка к семинару и её особенности. Методическая помощь преподавателя студенту.
Структура семинарского занятия. 

Организационные моменты в семинарском занятии и постановка учебных задач. Беседа по
теме  семинара.  Основные  приёмы  её  проведения.  Вопрос  как  форма  активизации
познавательного интереса студентов. Проблемная ситуация в ходе семинара. Подведение итогов
и анализ семинарского занятия. 

Виды семинарских занятий. Деловая игра и её методические особенности. Метод «малых
групп» в ходе семинара. Основные формы преподавания – семинарское занятие. Место и роль
семинара в учебном процессе. Назначение и функции семинарского занятия. 

Разновидности семинарских занятий и их методическое обеспечение - развернутая беседа
по плану;  доклады и их обсуждение;  семинар-опрос;  обсуждение письменных работ,  заранее
написанных  и  прочитанных;  теоретическая  конференция;  ролевая  игра,  «семинар-пресс-
конференция». Подготовка к семинарам преподавателя – выбор тем, выносимых на семинары,
разработка заданий – составление планов семинарских занятий, подбор литературы для изучения
материала, методических советов, составление методической разработки проведения семинара,
изучение студенческой группы и отдельных студентов. Вступительное и заключительное слово,
приемы активизации работы студентов на семинаре.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: письменное задание.

1. Осуществить анализ содержания программы школьной культурологической дисциплины.
Для  этого  необходимо  изучить  программу  учебной  дисциплины  «Культурология»,
«Мировая  художественная  культура»,  «Искусство»  и  подготовить  к  практическому
занятию презентацию с результатами анализа программы по следующему алгоритму:
  Сформулировать цель и задачи воспитания, обучения и развития учащихся в процессе⎯
изучения дисциплины.

 Перечислить  основные  принципы  обучения  культурологии  или  культурологической⎯
дисциплине.

 Дать краткую характеристику структуры учебной дисциплины, раскрыть содержание⎯
основных  разделов  (основные  понятия  и  термины,  изучаемые  явления  культуры,
основные произведения и персоналии).
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  Определить  особенности  формулировок  тематики  разделов  и  отдельных  уроков⎯
(описательные, проблемные, т.п.).
  Дать  краткую  характеристику  методов  (технологий)  обучения  (традиционные,⎯
проблемные, эвристические и т.п.). 

 Перечислить  основные  методические  рекомендации,  указания  по  организации⎯
различных форм аудиторных занятий и самостоятельной работы учащихся. 

 Перечислить  требования  по учебно-методическому и технологическому обеспечения⎯
учебного процесса.
  Сравнительный анализ рекомендуемой основной и дополнительной литературы для⎯
учителя и учащихся: учебной, научно-культурологической, справочной, художественной
литературы. 

 Охарактеризовать  степень  интегрированности  содержания  учебной  дисциплины  в⎯
систему общего гуманитарного образования. 
К  практическому  занятию  Вы должны подготовить  выступление  с  кратким  (до  10−15
минут) сообщением по результатам анализа программ культурологических дисциплин.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что Вы знаете о проблемах гуманитаризации и гуманизации системы образования?
2. Какие есть методы преподавания культурологии?
3. Расскажите  о  проблемах  соотношения  новаторства  и  традиций  в  контексте  чтения

культурологических дисциплин?
4. Какое значение семинаров в учебном процессе?
5. Какие  особенности  методики  учёта  знаний  студентов  по  культурологическим

дисциплинам?
6. Какая разница между методикой обучения и технологией обучения?
7. Возможна  ли  реализация  активных  форм  и  методов  обучения  с  помощью

информационных технологий?
8. Что является самым трудным в подготовке учебно-методической документации?
9. Какие  технические  средства  являются  предпочтительными  в  преподавании  курса

культурологии: видео- и аудио- или информационные и мультимедийные системы?
10. Культурологическое  знание  способно  снять  или  усилить  противопоставление

естественнонаучного и гуманитарного образования?

РАЗДЕЛ  2. РАБОТА  НАД  РАЗРАБОТКОЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ
СПЕЦ.КУРСА,  ФАКУЛЬТАТИВА.  УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСОВ. ФОРМЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ.

Перечень изучаемых элементов содержания: Организация работы над разработкой учебной
программы спец.курса, факультатива. Учебно-методическое обеспечение курсов. Формы внеаудиторной
работы. 

Программы  и  образовательные  стандарты  по  основным  дисциплинам.  Учебный  комплекс  по
дисциплине.  Программа  как  основной  методический  документ  преподавания  учебной  дисциплины.
Основные требования к разработке учебной программы. 

Концепция и структура курса. Факторы, влияющие на выбор концепции и тематического плана
программы. Предметная область социологии и основные подходы к построению курса общей социологии:
исторический, теоретико-парадигмальный, методологический, культурно-просветительный. Взаимосвязь
преподавания социологии и других учебных дисциплин (межпредметные связи). Учет специфики вуза
при разработке программы. 

Структура  учебной  программы.  Основные  разделы,  элементы  учебной  программы.  Структура
компетенций. 
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Учебник как основной элемент УМК. Методические особенности построения учебника и учебного
пособия. Основные критерии качества учебной литературы. 

Принципы использования учебников и учебных пособий в процессе подготовки преподавателя и в
самостоятельной  работе  студентов.  Методические  приемы  работы  с  первоисточниками  и  научными
монографиями. 

Методические  приемы  работы  с  материалами  СМИ  и  профессиональных  социологических
журналов.  Использование  в  преподавании  материалов  социологических  исследований.  Возможности
использования  и  приемы  работы  с  художественной  литературой  и  личными  документами  (мемуары,
дневники, семейные фотоархивы и т.д.). Визуальная социология как инструмент познания окружающего
общества. 

Методические  возможности  использования  обыденного,  «житейского»  знания  студентов  об
обществе, социальном поведении; включение его в научный контекст. Факультативные и спец. курсы –
специфика разработки. 

Факультативные  и  спец.  курсы  их  проблематика  и  направленность  в  процессе  преподавания
социогуманитарных и культурологических дисциплин. 

Учебно-методический  комплекс  дисциплины  -  важнейшая  методическая  основа  модернизации
преподавания  учебной  дисциплины,  необходимое  средство  повышения  качества  учебного  процесса.
Состав учебно-методического комплекса дисциплины и его содержание.

Тема 2.1. Методика организации и консультирования,  цели задачи написания,  курсовой
работы, выпускной квалификационной работы, как формы учебной деятельности.  Организация
самостоятельной работы студентов.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Цели  и  задачи  консультации  как  формы
учебной деятельности студентов. Основные формы консультаций по социогуманитарным дисциплинам и
культурологии.  Консультации  по  составу  участников:  индивидуальные,  групповые,  специальные.
Консультации  по  характеру  разрешаемых  на  ней  проблем:  предэкзаменационные,  информационные,
установочные,  проверочно-активизирующие,  вопросно-ответные.  Коллоквиум  как  особая  форма
консультации. 

Роль преподавателя на консультации.  Организация самостоятельной работы студентов.  Цели и
задачи самостоятельной работы в процессе изучения культурологии. 

Особенности работы с первоисточниками и монографиями по культурологической проблематике.
Методы,  способы  и  приемы  их  изучения.  Специфика  работы  над  рефератом,  курсовой  работой,
выпускной квалификационной работой.

 Значение  рефератов  курсовой  работой,  выпускной  квалификационной  работы  в  процессе
обучения. Составление тематики рефератов, курсовых работой, выпускных квалификационных работ и
библиографии  к  ним.  Реферат,  курсовая  работа,  выпускная  квалификационная  работа  как  форма
методологического осмысления будущей научной работы. Рецензирование и оценка реферата, курсовой
работы, выпускной квалификационной работы. Различные концепции самостоятельной работы студента.
Самостоятельная работа в широком и узком смысле слова. Сравнительный анализ целей и содержания
деятельности  преподавателя  и  студента  при  выполнения  самостоятельной  работы.  Самостоятельная
работа студентов над материалом учебного курса во «второй половине» учебного дня. Организация и
осуществление  самостоятельной  работы  студента  как  элемента  освоений  учебного  материала  курса
наряду  с  лекциями  и  семинарами.  Руководство  самостоятельной  работой  студента  по  подготовке
рефератов, докладов, курсовых, выпускных квалификационных работ бакалавров и дипломных работ

            Тема 2.2. Особенности организации научной деятельности студентов в вузе.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Особенности  организации  научной

деятельности студентов. Студенческое научное творчество и его роль в реализации учебного процесса.
Проблемность  в  преподавании  социогуманитарных  культурологических  дисциплин.  Приёмы
формирования творческого мышления студентов. Олимпиады и учебные конференции по культурологии.
Роль преподавателя в организации студенческих научных кружков. 

Новые  формы  самостоятельной  работы  как  способ  формирования  познавательного  научного
интереса.  Работа  над  будущей  научной  публикацией:  цели  и  задачи.  Классификация  источников
информации,  используемых  в  процессе  преподавания.  Учебная  и  методическая  литература:  учебные
пособия, учебники, словари, хрестоматии, практикумы, рабочие тетради и т.д. 

Значение  социологических  исследований  для  управления  учебным  процессом.  Проблема
соотношения  новаторства  и  традиций  в  контексте  изучения  социогуманитарных  дисциплин.
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Общепедагогические  цели  изучения  социальногуманитарных  наук:  познавательные  (передача  знаний,
формирование научной картины социального мира), воспитательные (формирование социально-значимых
качеств  личности  средствами  социально-гуманитарных  дисциплин);  развивающие  (развитие
социологического  мышления,  приобретение  опыта  аналитической  и  исследовательской  деятельности,
самостоятельной работы и т.д.)

Тема  2.3. Формы  и  методы,  приемы  –  обучения  и  контроля  знаний  студентов.
Дидактические, контрольные, оценочные материалы.

Перечень изучаемых элементов содержания:  Способы закрепления  учебного материала.
Планирование и организация самостоятельной работы студентов.  Формы самостоятельной подготовки
студентов.  Научно-исследовательская  работа  студентов  (учебное  исследование).  Контроль
самостоятельной  работы  студентов.Формы  контроля  знаний  и  работы  студентов.  Дидактические
материалы. Особенности методики учёта знаний студентов по культурологическим дисциплинам. Виды
контроля знаний. 

Экзамен как форма учебного процесса. Требования к организации и проведению экзамена. Цели и
задачи  зачёта.  Виды  зачёта.  Методика  проведения  зачёта.  Способы  внутрисеместровго  учёта  знаний
студентов. Метод тестирования. Программированный контроль. 

Опыт активизации занятий и текущего контроля.  Экспресс-контрольные задания.  Роль задач и
упражнений  по  культурологии.  Особенности  оценки  знаний  по  социогуманитарным  и
культурологическим  дисциплинам.  Критерии  оценки  знаний.  Формы  работы,  активизирующие
самостоятельную  работу  студентов  –  коллоквиумы,  контрольные  и  самостоятельные  работы,
консультации. Контрольные и самостоятельные работы, их подготовка. 

Консультации  и  их  организация  и  проведение  –  групповые  и  индивидуальные,  текущие  и
итоговые (предэкзаменационные). Консультации групповые и индивидуальные. Консультации по темам,
выносимым на самостоятельное изучение и консультации для обсуждения отдельных наиболее сложных
проблем и разделов науки. Зачеты как элемент педагогического процесса и форма контроля усвоения
материала. Виды и формы проведения зачетов. Отличие зачетов от экзаменов. 

Экзамен – завершающий этап в изучении материала курса. Значение экзамена для систематизации
всего  учебного  материала  и  его  целостного  усвоения.  Виды  экзаменов  –  вступительные,  курсовые,
итоговые государственные аттестационные экзамены. Формы экзамена – письменные и устные, по билета,
без  билетов,  с  подготовкой  одного  из  вопросов  заранее,  с  использованием  конспектов,  без
вспомогательных средств. Применение рейтинговой методики оценки знаний. 

Подготовка  к  экзамену  преподавателя  –  составление  основных  и  дополнительных  вопросов,
билетов,  проведение  консультации,  объявление  процедуры  экзамена.  Тестирование  –  бумажное,
компьютерное, централизованное on-line. 

Нравственно-психологическая обстановка на экзамене. Дифференцированный подход к студентам
на экзамене с учетом их текущей работы и успеваемости. Проблема определения оценки, её критерии.
Факторы вынесения  оценки  –  полнота  и  всесторонность  ответа,  фактическая  верность,  демонстрация
понимания, знания, умения – их степень. Дополнительные уточняющие вопросы. Методика проведения
переэкзаменовки.

Тема  2.4. Организация  планирования  работы  преподавателя  разработка  -
программы. Методический комплекс.

Перечень  изучаемых элементов  содержания:  Анализ  и  методические  рекомендации  по
организации планирования работы преподавателя разработка – программы и методического комплекса.
Специфика и структура методического комплекса. 

Нормативные и специальные курсы в структуре подготовки современного специалиста. Цели и
задачи нормативного курса по социогуманитарным и культурологическим дисциплинам.  Особенности
чтения нормативных курсов по культурологическим дисциплинам на непрофилирующих факультетах.
Цели и задачи специального курса по культурологическим дисциплинам. 

Специфика  методики  организации  нормативного  лекционного  и  специального  курсов  по
культурологическим дисциплинам. Зарубежный опыт организации учебного процесса. 

Болонский процесс: проблемы становления. Проблема выборности учебных дисциплин и качество
подготовки  специалистов.  Составление  программы  нормативного  курса.  Его  отличие  от  формы  и
содержания программы спецкурсов. Бюджет нормативных и специальных курсов. Понимание важности и
необходимости  научно-методического  обеспечения  учебного  процесса,  роли  учебно-методического
комплекса (УМК) дисциплины. Раскрыть его содержание и выработать способности к самостоятельной
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практической разработке  основных элементов УМК – образующих его модулей,  тематического плана
курса,  содержания  программы  дисциплины,  планов  семинарских  занятий,  тестов  промежуточного  и
итогового контроля, экзаменационных вопросов. 

Основные  и  вспомогательные  средства  в  преподавании  культурологических  дисциплин.
Библиотечные фонды и умение ими пользоваться. Вспомогательные технические средства обучения и их
роль  в  учебном  процессе  –  иллюстративные  материалы  и  средства  наглядности,  плакаты,  открытки,
репродукции,  фотографии,  каталоги  музеев,  слайды.  Использование  телевидения,  видеофильмов,
аудиозаписей в учебном процессе. Использование художественной литературы и произведений искусства
в преподавании культурологических дисциплин. 

Новые  информационные  образовательные  технологии  –  применение  электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе. Дистанционные образовательные технологии.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: письменное задание.

1. В ходе практического занятия Вы должны продемонстрировать фрагмент урока, основой
которого  должны  являться  различные,  но  каждый  раз  строго  определенные  методы
обучения или комплексные приемы фронтальной работы. Самостоятельная работа в ходе
подготовки к практическому занятию строиться в следующей последовательности:
-    Выбрать «метод» как основу фрагмента урока.
-    Изучить программу учебной дисциплины «Культурология», «Мировая художественная
культура», «Искусство» и выбрать тему урока. 
-    Изучить дидактическую литературу по теории выбранного Вами метода.
-    Разработать на основе этого метода содержание фрагмента урока. 
-  Определить  основную  и  дополнительные  (образовательную,  воспитательную  и
развивающую) задачи. 
-    Выделить основные понятия и составить их формулировки. 
-    Отобрать иллюстративный и дидактический материал. 
-    Составить описание (сценарий) фрагмента урока, указывая использованные источники.
-   Подготовить дидактический материал к демонстрации фрагмента урока и провести его
репетицию в режиме реального времени. 

На практическом занятии демонстрация  фрагмента  урока начинается  с  краткого
пояснения сущности метода, логики построения и места фрагмента в содержании урока,
целесообразности его применения на данном уроке. 

Переходя  к  демонстрации  фрагмента  урока,  необходимо  сформулировать
соответствующие ему педагогические задачи. В процессе проведения фрагмента урока в
режиме  реального  времени,  «учитель»  демонстрирует  метод  обучения,  обеспечивая
организацию учебной деятельности учащихся определенного возраста.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Определите сущность педагогической технологии, ее признаки, структуру.
2. Обоснуйте,  как  соотносятся  понятия  «педагогическая  технология»  и  «педагогическое

мастерство»?
3. Выявите  особые  характеристики  преподавателя  спецдисциплин  как  субъекта

педагогической деятельности.
4. Что такое компетентностный подход?
5. Какие Вы знаете современные методы активизации личности в учебно-образовательном

процессе?
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6. Определите  роль  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
направлению «Культурология» в подготовке бакалавров.

7. В чем состоят принципы построения ФГОС?
8. Расскажите  о  дидактике  как  о  части  педагогики,  исследующей  проблемы  обучения  и

образования.
9. Что является предметом методики преподавания?
10. Что относится к основным традиционным формам преподавания?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. Методика 
преподавания 
культурологических 
дисциплин как наука и 
предмет вузовского 
преподавания.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Работа над 
разработкой учебной 
программы спец.курса, 
факультатива. Учебно-
методическое обеспечение 
курсов. Формы внеаудиторной
работы.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Что Вы знаете о проблемах гуманитаризации и гуманизации системы образования?
2. Какие есть методы преподавания культурологии?
3. Расскажите  о  проблемах  соотношения  новаторства  и  традиций  в  контексте  чтения

культурологических дисциплин?
4. Какое значение семинаров в учебном процессе?
5. Какие  особенности  методики  учёта  знаний  студентов  по  культурологическим

дисциплинам?
6. Какая разница между методикой обучения и технологией обучения?
7. Возможна  ли  реализация  активных  форм  и  методов  обучения  с  помощью

информационных технологий?
8. Что является самым трудным в подготовке учебно-методической документации?
9. Какие  технические  средства  являются  предпочтительными  в  преподавании  курса

культурологии: видео- и аудио- или информационные и мультимедийные системы?
10. Культурологическое  знание  способно  снять  или  усилить  противопоставление

естественнонаучного и гуманитарного образования?
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Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Методические приемы в учебных пособиях по культурологии.
2. Методическое обеспечение учебной программы по культурологии.
3. Методология: сущность и функции.
4. Место культурологии в профессиональной подготовке бакалавра.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Блинов,  В.  И.   Методика  преподавания  в  высшей  школе  :  учебно-практическое

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
315  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02190-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510942

2. Строгецкий, В. М.  Основы культурологии : учебник для вузов / В. М. Строгецкий. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08049-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512460

3. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин : учебное пособие
для вузов /  Г. В. Ганьшина.  — 2-е изд.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 195 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495697

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Определите сущность педагогической технологии, ее признаки, структуру.
2. Обоснуйте,  как  соотносятся  понятия  «педагогическая  технология»  и  «педагогическое

мастерство»?
3. Выявите  особые  характеристики  преподавателя  спецдисциплин  как  субъекта

педагогической деятельности.
4. Что такое компетентностный подход?
5. Какие Вы знаете современные методы активизации личности в учебно-образовательном

процессе?
6. Определите  роль  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по

направлению «Культурология» в подготовке бакалавров.
7. В чем состоят принципы построения ФГОС?
8. Расскажите  о  дидактике  как  о  части  педагогики,  исследующей  проблемы  обучения  и

образования.
9. Что является предметом методики преподавания?
10. Что относится к основным традиционным формам преподавания?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Динамика культуры и методологические проблемы.
2. Культурологические методы исследования культуры.
3. Методы культурологического познания: общая характеристика.
4. Соотношение содержания учебной программы культурологического курса с задачами конкретных 

профессионально-образовательных программ.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Блинов,  В.  И.   Методика  преподавания  в  высшей  школе  :  учебно-практическое

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
315  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02190-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510942
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2. Строгецкий, В. М.  Основы культурологии : учебник для вузов / В. М. Строгецкий. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08049-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512460

3. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин : учебное пособие
для вузов /  Г. В. Ганьшина.  — 2-е изд.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 195 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495697

3.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
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5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);
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 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Методика 
преподавания 
культурологич
еских 
дисциплин как 
наука и 
предмет 
вузовского 
преподавания.

ОПК-2;
ПК-3

Устный
опрос

1. Что Вы знаете о проблемах гуманитаризации и гуманизации системы образования?
2. Какие есть методы преподавания культурологии?
3. Расскажите  о  проблемах  соотношения  новаторства  и  традиций  в  контексте  чтения

культурологических дисциплин?
4. Какое значение семинаров в учебном процессе?
5. Какие  особенности  методики  учёта  знаний  студентов  по  культурологическим

дисциплинам?
6. Какая разница между методикой обучения и технологией обучения?
7. Возможна  ли  реализация  активных  форм  и  методов  обучения  с  помощью

информационных технологий?
8. Что является самым трудным в подготовке учебно-методической документации?
9. Какие  технические  средства  являются  предпочтительными  в  преподавании  курса

культурологии: видео- и аудио- или информационные и мультимедийные системы?
10. Культурологическое  знание  способно  снять  или  усилить  противопоставление

естественнонаучного и гуманитарного образования?
2. Раздел 2. 

Работа над 
разработкой 
учебной 
программы 
спец.курса, 
факультатива. 

ОПК-2;
ПК-3

Устный
опрос

1. Определите сущность педагогической технологии, ее признаки, структуру.
2. Обоснуйте,  как  соотносятся  понятия  «педагогическая  технология»  и  «педагогическое

мастерство»?
3. Выявите  особые  характеристики  преподавателя  спецдисциплин  как  субъекта

педагогической деятельности.
4. Что такое компетентностный подход?
5. Какие Вы знаете современные методы активизации личности в учебно-образовательном



Учебно-
методическое 
обеспечение 
курсов. Формы
внеаудиторной 
работы.

процессе?
6. Определите  роль  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по

направлению «Культурология» в подготовке бакалавров.
7. В чем состоят принципы построения ФГОС?
8. Расскажите  о  дидактике  как  о  части  педагогики,  исследующей  проблемы  обучения  и

образования.
9. Что является предметом методики преподавания?
10. Что относится к основным традиционным формам преподавания?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-2, ПК-3

1. Предмет и система методики преподавания культурологических дисциплин.
2. Мировоззренческие аспекты методики преподавания культурологических 

дисциплин.
3. Проблема гуманитаризации и гуманизации системы образования. 
4. Особенности и основные принципы преподавания культурологии как учебной 

дисциплины. 
5. Культурология как всеобщий метод научного познания и практического 

действия. 
6. Системный подход как средство активизации учебного процесса по 

культурологии. 
7. Принцип историзма в изучении и преподавании культурологических дисциплин.
8. Методы преподавания культурологии. 
9. Роль аргументации в процессе преподавания культурологии. 
10. Проблема соотношения новаторства и традиций в контексте чтения 

культурологических дисциплин. 
11. Лекция. Специфика подготовки и проведения. 
12. Подготовка к лекции. 
13. Составление плана лекции и логика лекционного курса. 
14. Отбор материалов и составление списка учебной литературы. 
15. Составление конспекта лекции. 
16. Изложение лекции. Структура и логика лекции. 
17. Виды лекций. 
18. Семинарское занятие. Специфика подготовки и проведения. 
19. Подготовка к семинару и её особенности. 
20. Структура семинарского занятия. 
21. Беседа по теме семинара. Основные приёмы её проведения. 
22. Вопрос как форма активизации познавательного интереса студентов.
23. Проблемная ситуация в ходе семинара. 
24. Подведение итогов и анализ семинарского занятия. 
25. Виды семинарских занятий. 
26. Деловая игра и её методические особенности. 
27. Метод «малых групп» в ходе семинара. 
28. Цели и задачи консультации как формы учебной деятельности студентов.
29. Основные формы консультаций по культурологии. 
30. Коллоквиум как особая форма консультации.



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Блинов,  В.  И.   Методика  преподавания  в  высшей  школе  :  учебно-практическое
пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
315  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02190-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510942

2. Строгецкий, В. М.  Основы культурологии : учебник для вузов / В. М. Строгецкий. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08049-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512460

5.1.2. Дополнительная литература

1.  Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин : учебное пособие
для вузов /  Г. В. Ганьшина.  — 2-е изд.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 195 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495697 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)
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5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
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видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения  дисциплины  «Межконфессиональные  отношения  основные проблемы и
пути их решения» являются формирование у студентов системных знаний о теории и практике
межконфессионального  взаимодействия  нашей  стране.  О  специфике,  этапах  становления  и
развития  межконфессионального  диалога,  его  принципах,  закономерностях,  моделях
функционирования и роли в развитии современного общества.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Формирование  знаний  об  основных  навыках  в  сфере  межконфессиональной,

межэтнической, межкультурной коммуникации и межнациональных отношений с целью использования
их в профессиональной деятельности; 

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. формирование понимания особенностей развития межэтнического, межконфессионального

взаимодействия, позволяющих специалисту принимать адекватные решения на всех этапах его развития.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-5, ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

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

УК-5.1. Понимает 
многообразие 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к 
изучению 
культурных явлений

Знать: многообразие культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и этапы 
развития духовной и 
материальной культуры народов
мира, основные подходы к 
изучению культурных явлений
Уметь: понимать 
необходимость восприятия и 
учета межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах
Владеть: анализом особенности
межкультурного 
взаимодействия, обусловленные
различием этических, 

УК-5.2. Понимает 
необходимость 
восприятия и учета 
межкультурного 
разнообразия 
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

религиозных и ценностных 
систем

УК-5.3. Выделяет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1. Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики

Знать:  о  художественно-
культурном  наследии  страны,
культурно-историческом
наследии  страны,  об  основных
направлениях  современной
государственной  культурной
политики
Уметь:  разрабатывать
художественно-творческие
программы в различных сферах
социокультурной жизни
Владеть:  навыками реализации
культурно-просветительских  и
образовательных программ

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
программ в 
различных сферах 
социокультурной 
жизни
ПК-2.3. Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Введение: 
Предмет курса. 
Структура дисциплины.

36 32 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Основные определения 
понятия религия и близких
к нему терминов.

12 11 1 0,5 0,5

Классификация 
существующих религий, 
их направления и течения, 
конфессии.

12 11 1 0,5 0,5

Историография мировых 
религий в Российской 
Федерации.

12 10 2 1 1

Раздел 2. Современные 
проблемы 
межконфессиональных 
отношений на местном и 
государственном 
уровнях.

32 28 4 2 2

Разработки доктрин и 
концепций взаимодействия
государства и религиозных
объединений. 

10 9 1 0,5 0,5

Религиозная ксенофобия: 
межконфессиональный и 
внутри конфессиональный 
аспекты.

11 10 1 0,5 0,5

Роль и значение религии в 
формировании 
гражданского общества в 
современной России.

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. Современные 
приемы, способы 
решения проблем 
межконфессиональных 
отношений.

36 32 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Особенности и проблемы 
формирования принципов 
свободы совести в России.

18 16 2 1 1

Проблемы и перспективы 
развития государственно-
конфессиональных 
отношений в современной 
России.

18 16 2 1 1

Раздел 4. Приемы 
выработки собственной 
оптимальной 
методологии и методики 
решения современных 
проблем 
межконфессиональных 
отношений.

32 28 4 2 2

Проблемы правового 
статуса религиозных 
организаций: природа 
правового статуса 
религиозных организаций.

16 14 2 1 1

Роль религиозных 
организаций в проблеме 
возрождения 
национальных культур, 
поддержании 
национальных традиций.

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ: ПРЕДМЕТ КУРСА. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
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Современные представления о конфессиональной классификации. Религиозные общности
разного иерархического уровня. Общности первого, высшего уровня (религии). Наименования
религиозных общностей второго иерархического уровня (направления). Религиозные общности
третьего  иерархического  уровня  (течения).  Четвертый,  уровень  (деноминации).  Основные
религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм

Тема 1.1. 
Перечень изучаемых элементов содержания:

Современные представления о конфессиональной классификации. Понятие «религия». Культура.
Цивилизация.  Основные источники религиозных представлений.  Предание и тексты.  Основные
составляющие религиозного сознания. Бог, боги. Вера, святыня. Сакральное и профанное. Дух,
духи,  душа.  Заповедь,  закон,  догмат.  Основные составляющие  религиозной  практики.  Культ,
обряд. Таинство, пророчество. Богослужение, молитва. Аскеза.

Тема 1.2. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Религия  как  форма  духовной  культуры.  Религия  и  магия.  Классификация  религий.

Монотеизм, политеизм, пантеизм. Псевдорелигии. Религия, конфессия, секта. Основные религии
России. Христианство. Иудаизм. Ислам. Буддизм. Языческие культы. Особенности вероучения,
мировосприятия, формируемого отношения к общественной жизни и государственной власти.

Тема 1.3. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
История  появления  религий  на  территории  России.  Роль  религии  в  истории  культуры

России. История межрелигиозных и межконфессиональных отношений в России.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма практического задания: Сравнить социальную политику России, Турции, США в
отношении религиозных общностей на основании аналитики и новостной ленты (таблица,  12
пунктов).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие существуют современные представления о конфессиональной классификации?
2. Что такое религия? 
3. Правда ли, что существуют религиозные общности разного иерархического уровня? 
4. Перечислите основные религии России.
5. Какова современная география религий? 
6. Как учёные объясняют происхождение религии? 
7. Какова структура Ветхого Завета? Время создания? 
8. Как осуществлялось формирование ветхозаветного единобожия? 
9. Какие основные идеи Ветхого Завета существуют? 
10. Что такое ветхозаветная этика?
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РАЗДЕЛ  2.  СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ГОССУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Роль религии в жизни общества. Государственная религия. Экуменистическое движение.

Возможности  совместимости  конфессий.  Универсальная  единая  религия.  Религиозная
дискриминация. Религиозный плюрализм и деятельность иностранных миссионеров. Проблема
религиозного экстремизма и агрессии.

Тема 2.1. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Правовые  проблемы  в  условиях  поликонфессиональности.  Теоретические  основы

определения  понятий  «свобода  совести»,  «свобода  вероисповеданий»,  «толерантность»,
«веротерпимость», «государственно-конфессиональные отношения». Формирование и развитие
представлений о свободе совести в истории государственно-правовой и философской мысли.

Тема 2.2.  
Перечень изучаемых элементов содержания:
Религиозные  факторы,  приводящие  к  столкновению  интересов  конфессий,  борьбе  за

влияние и за поддержку властных структур.

Тема 2.3. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности  религиозной  ситуации  в  России.  Религия  и  религиоведение  в

государственных средних школах: современные подходы. Роль России в формировании нового
религиозного образа мира в XXI веке.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма  практического  задания: Нарисовать  социальный  портрет  исламского,
христианского, иудейского, буддийского фундаменталиста.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Что такое экуменистическое движение? Религиозная дискриминация? 
2. Что Вы знаете о деятельности иностранных миссионеров?
3. Каковы проблемы религиозного экстремизма и агрессии?
4. Какое  определение  у  следующих  терминов:  "свобода  совести",  "свобода

вероисповеданий",  "толерантность",  "веротерпимость",  "государственно-
конфессиональные отношения"? 

5. Какие особенности религиозной ситуации в России Вы знаете? 
6. Что такое религиозная ксенофобия?
7. Какие  факторы  провоцируют  современные  этнические  конфликты?  В  каких  регионах

мира сегодня их отмечается наибольшее количество?
8. Какие регионы можно считать «спокойными»?
9. Каково  влияние  религиозного  фактора  на  формирование  очагов  современных

конфликтов?
10. В чем заключается роль международного сообщества в решении этнических конфликтов?

10



РАЗДЕЛ  3.  СОВРЕМЕННЫЕ  ПРИЕМЫ,  СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Методы  анализа  религиозных  проблем.  Трехсторонность  межконфессиональных

отношений:  конфессия,  конфессии,  государство.  Российский  исторический  опыт
веротерпимости.

Тема 3.1. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Законодательство и реальная политика Советского государства в сфере свободы совести.

Система  отношений  между  государством  и  религиозными  объединениями  как  часть  всей
остальной  системы  общественных  отношений,  испытывающей  на  себе  влияние  многих
социальных  процессов.  Осуществление  государством  правового  регулирования  реализации
гражданами права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений.

Тема 3.2. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Соблюдение  общепризнанных  норм  международного  права  в  сфере  свободы  совести;

проблем и перспектив развития  государственно-конфессиональных отношений в современной
России.  Существующие  формы  сотрудничества  и  социального  партнерства,  с
привилегированными конфессиями.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма  практического  задания:  Просмотреть  видеообращения  четырех  лидеров
основных религиозных конфессий Российской Федерации в сети Интернет, и проанализировать
межконфессиональные взаимоотношения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие  актуальные  вопросы  совершенствования  государственно-конфессиональных

отношений в регионах современной России?
2. Какие вы знаете модели государственно-конфессиональных отношений? 
3. Какие  есть  социокультурные  факторы,  оказывающие  влияние  на  современную  модель

государственно-конфессиональных отношений?
4. Что такое «Стандартизация» религиозных воззрений?
5. В чем заключается проблема подвижности этнической границы?
6. Что такое Этническое самосознание? 
7. Как происходит процесс формирования национально-гражданской идентичности? 
8. Какие вы знаете подходы к изучению национальной идентичности? 
9. Что такое общероссийская гражданская идентичность?
10. Что  способствует  укреплению  гражданского  единства  многонационального  народа

Российской Федерации?

РАЗДЕЛ  4.  ПРИЕМЫ  ВЫРОБОТКИ  СОБСТВЕННОЙ  ОПТИМАЛЬНОЙ
МЕТОДОЛОГИИ  И  МЕТОДИКИ  РЕШЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОБЛЕМ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Методология  и  методика  исследований  проблем  межконфессиональных  отношений,

познавательные инструменты, средства, приемы исследования данных объектов. 
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Тема 4.1. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Способы  решения  проблем  современных  межконфессиональных  отношений:  изучение

мирового и отечественного опыта, сравнительный анализ практики мирового законодательства и
выработка на его основе новых форм отношений, законодательных актов ориентированных на
решение  актуальных  задач  из  сферы  религиозной  политики  Российского  государства,  поиск
взаимоприемлемых путей решения конфессиональных этнических конфликтов.

Тема 4.2. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Проблемы  правового  статуса  религиозных  организаций:  природа  правового  статуса

религиозных  организаций.  Основание  репрезентативности  религиозных  организаций.
Соотношение духовной власти с властью политической. Значение личной свободы человека в
утверждении правового статуса религиозных организаций. Пределы компетенции религиозных
организаций. Религиозные организации в процессах социализации личности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма  практического  задания:  составить  «экспертное  заключение»  о
межконфессиональной  ситуации в России

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы: 

1. Итогом  реформация  стало  подписание  аугсбургский  религиозного  мира  (1555).
Перечислите основные положения этого мира.

2. Что вы знаете об учреждении Московского Патриаршества (1589)? 
3. Какие вы знаете отличия  между католической и православной церквями?
4. Охарактеризуйте христианскую культуру в современной России.
5. Что такое Православная диаспора? Существуют ли диаспоры помимо православной?
6. Как вы понимаете религиозную самоидентификацию?
7. Как вы считаете, нужно ли религиозное воспитание в современном обществе?
8. Что такое христианская педагогика? 
9. Какие  особенности  поведения  в  храме  вы  знаете:  православном,  католическом,

протестантском?
10. Как вы считаете, какое должно быть отношение к культовым сооружениям?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)
Раздел 1. Введение: Предмет 
курса. Структура дисциплины.

6 Подготовка эссе
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24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Современные 
проблемы 
межконфессиональных 
отношений на местном и 
государственном уровнях.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Современные 
приемы, способы решения 
проблем 
межконфессиональных 
отношений.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Приемы 
выработки собственной 
оптимальной методологии и 
методики решения 
современных проблем 
межконфессиональных 
отношений.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Какие существуют современные представления о конфессиональной классификации?
2. Что такое религия? 
3. Правда ли, что существуют религиозные общности разного иерархического уровня? 
4. Перечислите основные религии России.
5. Какова современная география религий? 
6. Как учёные объясняют происхождение религии? 
7. Какова структура Ветхого Завета? Время создания? 
8. Как осуществлялось формирование ветхозаветного единобожия? 
9. Какие основные идеи Ветхого Завета существуют? 
10. Что такое ветхозаветная этика?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Основные подходы к изучению межэтнических установок.
2. Уровни межэтнических отношений.
3. Мировые религии и этносы.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России

: учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  196  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10415-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517556
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2. Лобжанидзе, А. А.  Этногеография и география религий : учебник и практикум для
вузов /  А. А. Лобжанидзе,  С. А. Горохов,  Д. В. Заяц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 203 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08273-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/513847

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Что такое экуменистическое движение? Религиозная дискриминация? 
2. Что Вы знаете о деятельности иностранных миссионеров?
3. Каковы проблемы религиозного экстремизма и агрессии?
4. Какое  определение  у  следующих  терминов:  "свобода  совести",  "свобода

вероисповеданий",  "толерантность",  "веротерпимость",  "государственно-
конфессиональные отношения"? 

5. Какие особенности религиозной ситуации в России Вы знаете? 
6. Что такое религиозная ксенофобия?
7. Какие  факторы  провоцируют  современные  этнические  конфликты?  В  каких  регионах

мира сегодня их отмечается наибольшее количество?
8. Какие регионы можно считать «спокойными»?
9. Каково  влияние  религиозного  фактора  на  формирование  очагов  современных

конфликтов?
10. В чем заключается роль международного сообщества в решении этнических конфликтов?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Роль православия в Российском государстве.
2. Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений на  территории современной

России.
3. Религиозные конфликты.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России

учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  196  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10415-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517556

2. Лобжанидзе, А. А.  Этногеография и география религий : учебник и практикум для
вузов /  А. А. Лобжанидзе,  С. А. Горохов,  Д. В. Заяц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 203 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08273-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/513847

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Каковы  актуальные  вопросы  совершенствования  государственно-конфессиональных

отношений в регионах современной России?
2. Какие вы знаете модели государственно-конфессиональных отношений? 
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3. Какие  есть  социокультурные  факторы,  оказывающие  влияние  на  современную  модель
государственно-конфессиональных отношений?

4. Что такое «Стандартизация» религиозных воззрений?
5. В чем заключается проблема подвижности этнической границы?
6. Что такое Этническое самосознание? 
7. Как происходит процесс формирования национально-гражданской идентичности? 
8. Какие вы знаете подходы к изучению национальной идентичности? 
9. Что такое общероссийская гражданская идентичность?
10. Что  способствует  укреплению  гражданского  единства  многонационального  народа

Российской Федерации?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Пути и методы борьбы с религиозной интолерантностью
2. Социальные конфликты.
3. Религиозные конфликты.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России

учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  196  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10415-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517556

2. Лобжанидзе, А. А.  Этногеография и география религий : учебник и практикум для
вузов /  А. А. Лобжанидзе,  С. А. Горохов,  Д. В. Заяц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 203 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08273-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/513847

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4

1. Итогом  реформация  стало  подписание  аугсбургский  религиозного  мира  (1555).
Перечислите основные положения этого мира.

2. Что вы знаете об учреждении Московского Патриаршества (1589)? 
3. Какие вы знаете отличия  между католической и православной церквями?
4. Охарактеризуйте христианскую культуру в современной России.
5. Что такое Православная диаспора? Существуют ли диаспоры помимо православной?
6. Как вы понимаете религиозную самоидентификацию?
7. Как вы считаете, нужно ли религиозное воспитание в современном обществе?
8. Что такое христианская педагогика? 
9. Какие  особенности  поведения  в  храме  вы  знаете:  православном,  католическом,

протестантском?
10. Как вы считаете, какое должно быть отношение к культовым сооружениям?

Перечень тем эссе к Разделу 4:

1. Проблемы правового статуса религиозных организаций. 
2. Принципы построения современных межконфессиональных отношений.
3. Роль  религиозных  организаций  в  проблеме  возрождения  национальных  культур  и  поддержании

национальных традиций.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.

15

https://urait.ru/bcode/513847
https://urait.ru/bcode/517556


1. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России
учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  196  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10415-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517556

2. Лобжанидзе, А. А.  Этногеография и география религий : учебник и практикум для
вузов /  А. А. Лобжанидзе,  С. А. Горохов,  Д. В. Заяц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 203 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08273-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/513847 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
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страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);
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 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Введение: 
Предмет курса.
Структура 
дисциплины.

УК-5 Устный
опрос 1. Какие существуют современные представления о конфессиональной классификации?

2. Что такое религия? 
3. Правда ли, что существуют религиозные общности разного иерархического уровня? 
4. Перечислите основные религии России.
5. Какова современная география религий? 
6. Как учёные объясняют происхождение религии? 
7. Какова структура Ветхого Завета? Время создания? 
8. Как осуществлялось формирование ветхозаветного единобожия? 
9. Какие основные идеи Ветхого Завета существуют? 
10. Что такое ветхозаветная этика?

2. Раздел 2. 
Современные 
проблемы 
межконфессио
нальных 
отношений на 
местном и 
государственно
м уровнях.

УК-5 Устный
опрос 1. Что такое экуменистическое движение? Религиозная дискриминация? 

2. Что Вы знаете о деятельности иностранных миссионеров?
3. Каковы проблемы религиозного экстремизма и агрессии?
4. Какое  определение  у  следующих  терминов:  "свобода  совести",  "свобода

вероисповеданий",  "толерантность",  "веротерпимость",  "государственно-
конфессиональные отношения"? 

5. Какие особенности религиозной ситуации в России Вы знаете? 
6. Что такое религиозная ксенофобия?
7. Какие факторы провоцируют современные этнические конфликты? В каких регионах мира



сегодня их отмечается наибольшее количество?
8. Какие регионы можно считать «спокойными»?
9. Каково влияние религиозного фактора на формирование очагов современных конфликтов?
10. В чем заключается роль международного сообщества в решении этнических конфликтов?

3. Раздел 3.  
Современные 
приемы, 
способы 
решения 
проблем 
межконфессио
нальных 
отношений.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какие  актуальные  вопросы  совершенствования  государственно-конфессиональных
отношений в регионах современной России?

2. Какие вы знаете модели государственно-конфессиональных отношений? 
3. Какие  есть  социокультурные  факторы,  оказывающие  влияние  на  современную  модель

государственно-конфессиональных отношений?
4. Что такое «Стандартизация» религиозных воззрений?
5. В чем заключается проблема подвижности этнической границы?
6. Что такое Этническое самосознание? 
7. Как происходит процесс формирования национально-гражданской идентичности? 
8. Какие вы знаете подходы к изучению национальной идентичности? 
9. Что такое общероссийская гражданская идентичность?
10. Что  способствует  укреплению  гражданского  единства  многонационального  народа

Российской Федерации?

4. Раздел 4.  
Приемы 
выработки 
собственной 
оптимальной 
методологии и 
методики 
решения 
современных 
проблем 
межконфессио
нальных 
отношений.

ПК-2 Устный
опрос 1. Итогом  реформация  стало  подписание  аугсбургский  религиозного  мира  (1555).

Перечислите основные положения этого мира.
2. Что вы знаете об учреждении Московского Патриаршества (1589)? 
3. Какие вы знаете отличия  между католической и православной церквями?
4. Охарактеризуйте христианскую культуру в современной России.
5. Что такое Православная диаспора? Существуют ли диаспоры помимо православной?
6. Как вы понимаете религиозную самоидентификацию?
7. Как вы считаете, нужно ли религиозное воспитание в современном обществе?
8. Что такое христианская педагогика? 
9. Какие  особенности  поведения  в  храме  вы  знаете:  православном,  католическом,

протестантском?
10. Как вы считаете, какое должно быть отношение к культовым сооружениям?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-5, ПК-2 1. Основные определения понятия религия и близких к нему терминов.
2. Классификация существующих религий, их направления и течения, 

конфессии.
3. Историография мировых религий в Российской Федерации.
4. Разработки доктрин и концепций взаимодействия государства и 

религиозных объединений.
5. Религиозная ксенофобия: межконфессиональный и внутри 

конфессиональный аспекты.
6. Роль и значение религии в формировании гражданского общества в 

современной России.  
7. Особенности и проблемы формирования принципов свободы совести в 

России. 
8. Проблемы и перспективы развития государственно-конфессиональных 

отношений в современной России.  
9. Проблемы правового статуса религиозных организаций: природа 

правового статуса религиозных организаций. 
10. Роль религиозных организаций в проблеме возрождения национальных 

культур, поддержании национальных традиций. 
11. Религиозные общины в России и за её пределами и их влияние на 

межконфессиональные отношения.
12. Ислам в России: современное конфессиональное состояние.
13. Специфика регионального распространения российского буддизма.
14. Государственная система регулирования межэтнических отношений 

(организационная и институциональная основа)
15. Содержание стратегических документов, определяющих основные 

направления государственной национальной политики России
16. Языки народов России: современное состояние и перспективы
17. Научные методы изучения и оценки различных аспектов этничности. 

Применение научных результатов в практике реализации управления 
межэтническими и межконфессиональными отношениями

18. Особенности учета (статистики) народов. Всероссийская перепись 
населения как инструмент национальной политики

19. Гражданская идентичность россиян и укрепление единства российской 
нации

20. Использование интернета как инструмента влияния на межэтнические 
отношения (этнокультурные) в России

21. Роль СМИ в реализации национальной политики
22. Молодежная политика и регулирование межнациональных отношений в 

России
23. Этнические особенности экономического поведения (на примере 

народов/региона по выбору)



24. Современные проблемы развития коренных малочисленных народов 
Севера и пути их решения

25. Взаимодействие коренных малочисленных народов с промышленным 
сектором на российском Севере

26. Практики сохранения традиций и самобытности малочисленных народов: 
сравнение международного и российского опыта. Методы оценки и 
возмещения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 
народов Севера

27. Молодежь коренных малочисленных народов Севера – приоритеты 
развития, роль в сохранении культуры народов

28. Мигранты в России: особенности внутренней и внешней миграции на 
современном этапе. 

29. Этническая и миграционная политика России в условиях евразийской 
интеграции

30. Механизмы адаптации и интеграции иностранных мигрантов в России 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России
учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10415-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517556

5.1.2. Дополнительная литература

1. Лобжанидзе, А. А.  Этногеография и география религий : учебник и практикум для
вузов /  А. А. Лобжанидзе,  С. А. Горохов,  Д. В. Заяц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 203 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08273-9.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/513847

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com
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5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  обучение  теоретическим  основам  управления  в  сфере
культуры, общим принципам системы менеджмента в сфере культуры, а также практическим
навыкам управленческой деятельности в учреждениях культурной сферы.

Задачи дисциплины (модуля):
1. рассмотреть формы и методы управления культурными процессами;
2. изучить механизмы менеджмента в сфере культуры;
3. овладеть понятийным аппаратом, категориями и принципами культурного менеджмента;
4. овладеть умениями и навыками применения управленческих технологий в деятельности

учреждений культуры.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-3; ПК-1  в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-3 Способен 
руководить 
коллективом в 
сфере 
профессиональной
и педагогической 
деятельности на 
основе норм 
социальной и 
этической 
ответственности.

ОПК-3.1. Знает 
основы управления 
в социокультурной 
сфере, принципы 
взаимодействия в 
команде, правила 
руководства 
коллективом, 
специфику 
современной 
социокультурной 
коммуникации.

Знать: основы управления в 
социокультурной сфере, принципы
взаимодействия в команде, 
правила руководства коллективом, 
специфику современной 
социокультурной коммуникации.
Уметь: планировать, 
координировать и 
контролировать коллективную 
работу, принимать 
управленческие решения на 
основе существующих 
социокультурных норм с 
учетом возможных 
последствий.
Владеть: навыками 
планирования собственных 
действий, навыками 
интерактивного взаимодействия
и коммуникации, технологиями 
создания и управления 
командой.

ОПК-3.2. Умеет 
планировать, 
координировать и 
контролировать 
коллективную 
работу, принимать 
управленческие 
решения на основе 
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существующих 
социокультурных 
норм с учетом 
возможных 
последствий.
ОПК-3.3. Владеет 
навыками 
планирования 
собственных 
действий, навыками
интерактивного 
взаимодействия и 
коммуникации, 
технологиями 
создания и 
управления 
командой.

ПК-1. Способен 
применять 
современные 
методы 
управления в 
сфере культуры, 
координировать и 
контролировать 
процессы 
реализации 
программ 
государственной 
культурной 
политики.

ПК-1.1 Использует 
современное знание
о культуре ведущих 
направлениях 
современной 
социокультурной 
деятельности.

Знать: о ведущих направлениях
современной социокультурной 
деятельности.
Уметь: применять 
эффективные методы 
организационно-
управленческой работы в сфере 
культуры.
Владеть: эффективными 
механизмами реализации 
социокультурных программ в 
сфере государственной 
культурной политики.

ПК-1.2 Применяет 
эффективные 
методы 
организационно-
управленческой 
работы в сфере 
культуры.
ПК-1.3. Определяет 
эффективные 
механизмы 
реализации 
социокультурных 
программ в сфере 
государственной 
культурной 
политики.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 3
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 3 (сессия 1-2)

Раздел 1. Общий 
менеджмент и его 
специфические черты в 
сфере культуры и 
искусства.

34 30 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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й

по
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ки

Тема 1.1. Понятия и 
основные концепции 
менеджмента.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Организация 
как объект управления. 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Специфика 
менеджмента в сфере 
культуры и искусства.

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Теория и 
практика разработки 
управленческих решений в
сфере культуры и 
искусства.

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Управление 
культурой на 
макроуровне. 

34 30 4 2 2

Тема 2.1. 
Стратегический 
менеджмент в сфере 
культуры и искусства.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Ресурсы 
стратегического 
менеджмента в сфере 
культуры и искусства.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Менеджмент в 
культурно-
просветительной и 
досуговой сфере.

9 8 1 0,5 0,5

Тема 2.4. Менеджмент в 
сфере исполнительских 
искусств и 
кинематографии

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Л
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Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  И  ЕГО  СПИЦЕФИЧЕСКИЕ  ЧЕРТЫ  В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Понятия  и  основные  концепции
менеджмента. Организация как объект управления. Специфика менеджмента в сфере культуры и
искусства. Теория  и  практика  разработки  управленческих  решений  в  сфере  культуры  и
искусства.

Тема 1.1. Понятия и основные концепции менеджмента. 
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Понятие  менеджмента.  Зарубежные

школы менеджмента. Развитие управленческой мысли в России. Системный подход как научный
фундамент современного менеджмента.

Тема 1.2. Организация как объект управления.
Перечень изучаемых элементов содержания: Внутренняя и внешняя среда организации

в  парадигме  системного  подхода.  Функции  менеджмента:  планирование,  организация,
мотивация, контроль, координация. Принципы менеджмента. Методы управления.

Тема 1.3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Характеристика  системных  процессов

жизнедеятельности  организации  культуры  (искусства).   Направления  внешнего  менеджмента
организации культуры (искусства).

Тема 1.4. Теория и практика разработки управленческих решений в сфере культуры
и искусства.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Технология  разработки  управленческих
решений.  Сущность  и  виды  управленческих  решений.  Процесс  принятия  и  реализации
управленческих решений. Методы принятия управленческих решений.
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: письменное задание на анализ конкретной ситуации (Кейс)

Хорошо известным в советское время был музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина»,
расположенный в поселке  Шушенское Красноярского края.  Созданный в 1970 г.,  музей преуспевал в
течение  почти  20  лет.  Он  щедро  финансировался  государством,  его  посещали  толпы  туристов  и
школьников.  С  конца  1980-х  гг.  музей  перестал  быть  идеологическим  оружием,  резко  упала  его
популярность. Музей оказался не у дел. Однако кроме экспонатов и документов, повествующих о жизни
Ленина, музей располагал комплексом деревянных построек, воссоздававших часть сибирской деревни
начала  XX  в.,  и  другими  богатыми  возможностями,  заложенными  его  создателями  —  ведущими
советскими специалистами. Совместно с Российским институтом культурологии была разработана новая
концепция  и  стратегия  музея.  Музей  получил  статус  историко-этнографического  заповедника  и  стал
развиваться по модели экомузея, широко практикуемой в Европе, но еще мало известной у нас. Новая
концепция была официально утверждена в 1993 г. 

Экомузей — это музей, ставящий своей целью сохранение и представление уникальности места.
Он  включает  три  обязательных  компонента:  пространство,  время  и  деятельность.  Компоненты
«пространство» и «время» были уже в наличии: несколько памятников народной архитектуры в единстве
с  окружающим  природным  ландшафтом  —  среда  обитания  сибирских  крестьян  начала  XX  в.,
сохраненная  на  своей  исторической  территории.  Третий  компонент  —  «деятельность»  —  требовал
наполнить  данную  среду  обитания  жизнью:  ремесленными  мастерскими,  клубами,  магазинами,
ярмарками, центрами обучения ремеслам, фольклору и т.д., вовлечь в эту деятельность местных жителей
и  гостей.  Эта  задача  совпадала  с  главной  концептуальной  идеей  обновленного  музея  —  «изучение,
возрождение и развитие лучших традиций материальной и духовной культуры сибиряков» 

Музею  удалось  осуществить  эту  задачу.  Сейчас  на  территории  музеязаповедника  «живут»
традиционные  ремесла,  осваиваются  старинные  народные  технологии.  «Вокруг  музея  объединились
люди, владеющие навыками плетения из лозы, резьбы и росписи по дереву, прядения, ткачества, вязания,
бисероплетения, вышивки, изготовления изделий из бересты и др. В настоящее время в музее работает
гончарная мастерская на местных глинах. Она оборудована так, чтобы туристы могли наблюдать процесс
рождения изделия на гончарном круге — это вызывает неизменный интерес». 

Небольшой  цех  резьбы  и  росписи  по  дереву,  в  котором  работают  семь  человек,  выпускает
сувенирную продукцию, пользующуюся спросом, — сувенирные панно, ложки, хлебницы, подставки и
др.  Цех  открыт  для  посетителей,  которым  мастера  охотно  демонстрируют  свои  навыки.  Швейная
мастерская  изготавливает  костюмы для  музейного  фольклорного  ансамбля  и  театра.  В  ней  работают
мастерицы, украшающие костюмы великолепной ручной вышивкой, деталями из бисера, прошвой и т.д.
Мастерская обрела популярность и за пределами Шушенского: она принимает заказы из других городов
на изготовление народных костюмов по историческим этнографическим образцам. 

Один из домов музея-заповедника отведен под лавку, где можно купить продукцию мастерских.
Принимаются  на  продажу и  изделия  народных умельцев,  произведенные в  соседних  деревнях.  Часть
продукции — наиболее  интересные экземпляры — музей покупает для пополнения своей коллекции.
Музей организует конкурсы, персональные выставки народных мастеров и художников. 

Фольклорный ансамбль музея «Плетень» ведет собирательную и просветительную деятельность
как на территории музея,  так и за  ее пределами.  За серьезные достижения на этой ниве он заслужил
звание  «народного»  коллектива.  Вслед  за  ансамблем  появился  этнографический  театр,  а  затем  —
кукольный, следующий традициям народного балаганного театра Петрушки. 

Традиционные народные праздники превращаются в настоящие фестивали народного искусства,
привлекающие массу людей. 

Большое внимание уделяет музей работе с детьми. Они занимаются в детских кружках народного
творчества, становятся активными участниками всех мероприятий и настоящими друзьями музея. 

Экомузей  «Шушенское»  стал  культуротворческим  центром  Шушенского  района.  Кроме  того,
развитие им предпринимательской деятельности полностью вписывается в миссию, заявленную музеем,
дает реальный доход как музею, так и местному населению.

Вопросы и задания к кейсу 
1. Какие  мотивационные  стимулы  были  использованы  для  обеспечения  третьего  компонента

экомузея — «деятельность»?
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2. Какие функциональные подразделения экомузея «Шушенское» составляют его организационную
структуру?

3. Обсудите  экономические  и  социально-психологические  методы,  используемые  менеджментом
музея в работе с населением, как со своими потенциальными партнерами и сотрудниками.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что такое менеджмент?
2. Назовите основные концепции управления и их представителей. 
3. Назовите 14 основных принципов классической школы управления. 
4. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  законы  научной  организации  производства  и

научной организации труда (НОТ).
5. В чем сущность системного подхода в управлении?
6. Что представляют собой внутренняя и внешняя среда организации? 
7. Назовите и охарактеризуйте функции менеджмента. 
8. Назовите принципы менеджмента.
9. Какие существуют методы управления?
10. Что такое культурные блага?

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ НА МИКРОУРОВНЕ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Культурная  политика  государства  как

макроинструмент культурного процесса. Культура как системный фактор экономики и территориального
развития.  Культурная  политика  на  региональном  уровне.  Государственное  регулирование  в  сфере
культуры.

Тема 2.1. Стратегический менеджмент в сфере культуры и искусства.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Стратегическое  программирование.

Проектная  деятельность  учреждения  культуры:  деятельностно-средовой  подход.  Маркетинговые
стратегии учреждения культуры. 

            Тема 2.2. Ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры и искусства.
Перечень изучаемых элементов содержания: Социальный капитал. Государственно-частное

партнерство. Перспективы частно-государственного партнерства в сфере культуры. Историческая память.
Введение исторической памяти в социокультурный оборот. Культурные символы. 

Тема 2.3. Менеджмент в культурно-просветительной и досуговой сфере.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Менеджмент музейного  дела.  Проблемы и

возможности музея в современном мире. Менеджмент библиотечного дела. Библиотека в новых реалиях
информационного общества. Менеджмент в культурно-досуговой сфере. 

Тема 2.4. Менеджмент в сфере исполнительских искусств и кинематографии.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Основные  проблемы  театрально-

концертной сферы. Руководитель как гарант устойчивости театра. Управление труппой театра.
Планирование  в  театре.  Зритель  в  театре.  Маркетинг  в  театрально-концертных организациях.
Менеджмент в сфере кинематографии.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: письменное задание на анализ конкретной ситуации (Кейс)

Музей-заповедник «Мелихово» под Москвой хорошо известен тем, кто любит творчество Антона
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Павловича Чехова. Здесь великий русский писатель написал свою знаменитую пьесу «Чайка», повесть
«Черный монах». Дом писателя в окружении сада, пруд, открывающийся взгляду простор, тишина — все
здесь хранит неповторимую атмосферу, навевавшую А. П. Чехову его образы. 

В  последние  годы  Мелихово  прочно  объединяет  два  понятия  —  музей  и  театр.  Театральные
труппы — большие и маленькие, профессиональные и самодеятельные — тянутся сюда вереницей. Они
играют здесь пьесы А. П. Чехова прямо под открытым небом, на веранде чеховского дома, в саду, на
лужайке.  Здесь  сыграны  все  пьесы  писателя,  включая  черновики,  недописанные  пьесы,  показаны
спектакли по его письмам,  рассказам и повестям.  Из всего этого  закономерно и естественно родился
фестиваль «Мелиховская весна». В фестивале на данный момент приняли участие более ста театров со
всей России и из-за рубежа. 

Одним из  самых запомнившихся  театральных праздников  в  Мелихово  было проведение  здесь
летом 1997 г.  Международной мастерской Михаила Чехова.  Мелихово,  ставшее культурным брендом,
соединяющим  литературу,  музей  и  театр,  закономерно  соединило  в  этом  событии  двух  Чеховых  —
великого писателя и великого актера, племянника А. П. Чехова. Михаил Чехов известен тем, что создал
свою  школу  актерской  игры,  которая  получила  признание  и  в  России,  и  в  Америке,  куда  актер
эмигрировал в 1928 г. 

Мастерская Михаила Чехова в Мелихово была посвящена изучению методов актерской школы М.
А.  Чехова  и  одновременно  —  постановке  на  основе  этих  методов  пьесы  А.  П.  Чехова  «Чайка».  На
Мастерскую съехались более 200 профессиональных актеров, театральных педагогов и режиссеров из 28
стран.  За  10  дней  была  поставлена  «Чайка»,  четыре  акта  которой  были  поделены  между  четырьми
режиссерами, представлявшими Россию, Великобританию, Эстонию и Литву. Каждый режиссер подбирал
для своего куска пьесы актеров из числа прибывших на Мастерскую. Пьеса была сыграна на 16 языках
(каждый  актер  на  своем  языке),  на  четырех  открытых  площадках  мелиховской  усадьбы.  Одной  из
декораций была беседка-театр Треплева, плававшая прямо на поверхности пруда. 

В программу Мастерской входили мастер-классы и тренинги, которые вели театральные педагоги
и режиссеры из разных стран. Поэтому актерам, не попавшим в число участников спектакля, было не
обидно — они приобрели за это время много полезного для своей профессии. 

Театральная деятельность музея-заповедника не затухает,  а продолжает рождать новые формы,
новые идеи.  Характерно,  что  театральный фестиваль  проходит без  жюри и  призов,  без  конкурсов за
первое место — и никому в голову не приходит менять сложившийся порядок.  Актеры и режиссеры
тянутся сюда для того, чтобы проверить свое искусство атмосферой этого места. Это своего рода экзамен
на истинность. 

В 2005 г. вышел на экран фильм «Чайка» Маргариты Тереховой, снятый в Мелихово, в самом
чеховском  доме  и  его  окрестностях.  В  настоящее  время  при  музее  действует  на  постоянной  основе
Чеховская театральная школа «Мелихово» и Мелиховский театр «Чеховская студия».

Вопросы и задания к кейсу 
1. Какие задачи реализует менеджмент театров, присылающих свои театральные труппы для участия

в фестивале «Мелиховская весна»?
2. Чем интересен мелиховский музейно-театральный союз для города Чехова, где расположен музей-

заповедник «Мелихово»?
3.  Обсудите, какие, на ваш взгляд, организационные проблемы должно решать руководство музея

для проведения мероприятий, связанных с фестивалем, Мастерской Михаила Чехова.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Что такое мультипликативный эффект учреждения культуры?
2. Что такое творческие индустрии и творческие кластеры?
3. Опишите преимущества проектных стратегий в деятельности учреждений культуры. 
4. Какие маркетинговые стратегии применяются в сфере культуры?
5. Какие ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры вам известны?
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6. Какой  путь  использования  государственно-частного  партнерства  в  сфере  культуры  наиболее
эффективен? Какие задачи он позволяет решить?

7. Каково назначение внутренней и внешней коммуникации в музее?
8. Как может библиотека повысить свой престиж в местном сообществе?
9. Охарактеризуйте актуальные проблемы в театрально-концертной сфере.
10. Каковы способы создания престижного имиджа театра/филармонии?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 3, сессии 1, 2)

Раздел 1. Общий менеджмент
и его специфические черты в 
сфере культуры и искусства.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Управление 
культурой на макроуровне.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Что такое менеджмент?
2. Назовите основные концепции управления и их представителей. 
3. Назовите 14 основных принципов классической школы управления. 
4. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  законы  научной  организации  производства  и

научной организации труда (НОТ).
5. В чем сущность системного подхода в управлении?
6. Что представляют собой внутренняя и внешняя среда организации? 
7. Назовите и охарактеризуйте функции менеджмента. 
8. Назовите принципы менеджмента.
9. Какие существуют методы управления?
10. Что такое культурные блага?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Системный подход и его роль в современной науке о менеджменте.
2. Миссия учреждения культуры.
3. Принцип мотивации в работе с персоналом.
4. Социальное направление управленческой мысли в России и его представители.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для

вузов  /  С.  Г.  Коленько.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  370  с.  —  (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453 

2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для
вузов /  С. Г. Коленько. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  370 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Что такое мультипликативный эффект учреждения культуры?
2. Что такое творческие индустрии и творческие кластеры?
3. Опишите преимущества проектных стратегий в деятельности учреждений культуры. 
4. Какие маркетинговые стратегии применяются в сфере культуры?
5. Какие ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры вам известны?
6. Какой путь использования государственно-частного партнерства в сфере культуры наиболее 

эффективен? Какие задачи он позволяет решить?
7. Каково назначение внутренней и внешней коммуникации в музее?
8. Как может библиотека повысить свой престиж в местном сообществе?
9. Охарактеризуйте актуальные проблемы в театрально-концертной сфере.
10. Каковы способы создания престижного имиджа театра/филармонии?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1._Контроль и организационная поддержка как рычаги государственного регулирования

в сфере культуры.
2._Стратегическое программирование как главный инструмент региональной культурной

политики.
3._Возможности волонтерства в сфере культуры.
4._Сохранение  традиций  народной  культуры  как  залог  постоянного  обновления  в

процессе самоидентификации личности.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для

вузов  /  С.  Г.  Коленько.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  370  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453

2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для
вузов /  С. Г. Коленько. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  370 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453

2.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

13

https://urait.ru/bcode/511453
https://urait.ru/bcode/511453
https://urait.ru/bcode/511453
https://urait.ru/bcode/511453


Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
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накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Общий 
менеджмент и 
его 
специфические
черты в сфере 
культуры и 
искусства.

ОПК-3 Устный
опрос

1. Что такое менеджмент?
2. Назовите основные концепции управления и их представителей. 
3. Назовите 14 основных принципов классической школы управления. 
4. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  законы  научной  организации  производства  и

научной организации труда (НОТ).
5. В чем сущность системного подхода в управлении?
6. Что представляют собой внутренняя и внешняя среда организации? 
7. Назовите и охарактеризуйте функции менеджмента. 
8. Назовите принципы менеджмента.
9. Какие существуют методы управления?
10. Что такое культурные блага?

2. Раздел 2. 
Управление 
культурой на 
макроуровне.

ПК-1 Устный
опрос

1. Что такое мультипликативный эффект учреждения культуры?
2. Что такое творческие индустрии и творческие кластеры?
3. Опишите преимущества проектных стратегий в деятельности учреждений культуры. 
4. Какие маркетинговые стратегии применяются в сфере культуры?
5. Какие ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры вам известны?
6. Какой  путь  использования  государственно-частного  партнерства  в  сфере  культуры  наиболее

эффективен? Какие задачи он позволяет решить?
7. Каково назначение внутренней и внешней коммуникации в музее?
8. Как может библиотека повысить свой престиж в местном сообществе?
9. Охарактеризуйте актуальные проблемы в театрально-концертной сфере.
10. Каковы способы создания престижного имиджа театра/филармонии?



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-3, ПК-1 1. Закономерности и принципы менеджмента их применение в практике 
управления учреждениями социально-культурной сферы.

2. Методы менеджмента, их применение в практике управления 
учреждениями социально культурной сферы

3. Системный и ситуационный подходы к управлению, их реализация в 
условиях учреждения социально-культурной сферы

4. Система управления в сфере социально-культурной деятельности.
5. Некоммерческие организации сферы социально-культурной 

деятельности : виды, роль, значение.
6. Культурная программа как метод управления в сфере социально-

культурной деятельности
7. Учреждения социально-культурной сферы как система и объект 

управления.
8. Менеджер учреждения социально-культурной сферы : профессиональные 

и личностные требования.
9. Управление нововведениями и инновациями в учреждениях социально-

культурной сферы.
10. Система учета и отчетности в учреждении социально-культурной сферы
11. Планирование в системе управления учреждением социально-культурной 

сферы.
12. Контроль в системе управления учреждением социально-культурной 

сферы.
13. Современные подходы к управлению персоналом учреждения культуры: 

концепции, принципы, методы.
14. Ключевые менеджерские функции в системе управления персоналом 

учреждения культуры.
15. Внешние и внутренние факторы, влияющие на кадровый менеджмент в 

учреждениях
16. Стили управления персоналом учреждения культуры.
17. Методы и приёмы управленческого воздействия на персонал учреждения 

культуры
18. Социально-экономическое методы управления персоналом учреждения 

культуры.
19. Сопричастный менеджмент в практике управления персоналом 

учреждения культуры.
20. Маркетинг персонала учреждения культуры.
21. Типология руководителей учреждения культуры
22. Эволюционное развитие маркетинга. Применение основных концепции 

маркетинга в сфере
23. Некоммерческий маркетинг: особенности и сферы применения
24. Виды маркетинга, реализуемые в практике учреждения культуры.
25. Особенности маркетинга услуг применительно к сфере культуры.



26. Факторы внешней среды, влияющие на деятельность учреждений 
культуры,

27. Маркетинговый комплекс учреждений культуры.
28. Формирование лмиджа учреждения культуры средствами маркетинга.
29. Использование технологии в работе учреждения культуры.
30. Современные рекламные технологии в практике учреждения культуры
31. Фандрейзинг (привлечение ресурсно помощи) как результат 

маркетинговои деятельности учреждения культуры.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для
вузов  /  С.  Г.  Коленько.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  370  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для
вузов /  С. Г. Коленько. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  370 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511453 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://
grebennikon.ru/ 
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"Grebennikon" домом "Гребенников".
6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"
Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
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5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
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видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Антикоррупционное  законодательство  РФ»
является усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного
противодействия коррупции;

Задачи дисциплины (модуля):

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции;

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению;

3. ознакомление  студентов  с  выработанными  на  практике  формами  и  методами
эффективного противодействия коррупции;

4. изучение  социально-философских  предпосылок  возникновения  и  юридического
закрепления  основ  противодействия  коррупции  в  государственно-организованном
обществе и, прежде всего, в рамках правового государства;

5. выявление  принципов  правового  оформления  профилактики  и  противодействия
коррупционному поведению;

6. научная классификация основ противодействия коррупции.

Дисциплина  «Антикоррупционное  законодательство  РФ»  формирует  у  студентов
профессиональное  мышление,  выработку  навыков  практического  применения
антикоррупционного  законодательства,  получение  знаний  о  сущности  коррупционных
проявлений,  а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и
пресечению  фактов  коррупции,  и  правилам  поведения  государственных  служащих  в  случаях
провокации взятки.

В  рамках  курса  «Антикоррупционное  законодательство  РФ»  студенты  должны  изучить
структурные  элементы правовых и организационных основ профилактики и  противодействия
коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», «личность
коррупционера».

Следует  обратить  внимание  на  политико-социальную  обусловленность  правового
регулирования  отношений,  возникающих  по  поводу  противодействия  коррупции.  Особое
внимание  следует  уделить  анализу  действующего  законодательства  о  противодействии
коррупции,  в  частности,  Федеральному  закону  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции».

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их принципах,
система  которых пронизывает  отношения  в  данной  области.  Современный взгляд  на  основы
противодействия  коррупции  предполагает  комплексное  воздействие,  которое  включает
совершенствование антикоррупционного законодательства,  антикоррупционное просвещение и
пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения россиян.
Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных
стандартов  поведения  граждан.  Общественные  организации,  средства  массовой  информации,
высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой области.

Усвоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  противодействия  коррупции»
является  условием  юридически  правильного  выбора  средств,  способствующих  пресечению
коррупциогенного  поведения.  Изучение  проблем,  связанных  с  противодействием  коррупции,
предполагает  анализ  статуса  различных  правовых  институтов  (особенно  –  их  компетенции),
участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, органов
прокуратуры и т.д., в том числе – международных.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
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образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами
достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенци

й (при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты
обучения

ОПК-3 Способен 
руководить 
коллективом в 
сфере 
профессиональной 
и педагогической 
деятельности на 
основе норм 
социальной и 
этической 
ответственности

ОПК-3.1 Знает основы 
управления в 
социокультурной сфере, 
принципы взаимодействия в 
команде, правила руководства 
коллективом, специфику 
современной социокультурной
коммуникации

Знать: 
- понятия 
коррупции, 
антикоррупционно
й деятельности;
- основные этапы
и закономерности 
развития теории и 
практики 
антикоррупционно
й деятельности; 
- понятие, 
содержание, формы
антикоррупционно
й деятельности;
- правовые 
основы 
антикоррупционно
й деятельности;
- основные 
элементы 
антикоррупционно
й деятельности;
Уметь:
- анализировать 
практику 
антикоррупционно
й деятельности.

ОПК-3.2 Умеет планировать, 
координировать и 
контролировать коллективную
работу, принимать 
управленческие решения на 
основе существующих 
социокультурных норм с 
учетом возможных 
последствий

ОПК-3.3 Владеет навыками 
планирования собственных 
действий, навыками 
интерактивного 
взаимодействия и 
коммуникации, технологиями 
создания и управления 
командой

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего
часов

Курс 1
Сессия Сессия

6



1-2 3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4)

Раздел 1. Понятие, 
сущность, виды и 
причины коррупции и 
история 
противодействия 
коррупции

12 10 2 1 1

Тема 1.1. Феномен 
коррупционных 
отношений в 
современном обществе и
влияние на развитие 
Российской Федерации. 

6 5 1 1

Тема 1.2. История 
противодействия 
коррупции в России

6 5 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Раздел 2. Коррупция 
как часть теневых 
экономических 
отношений

12 10 2 1 1

Тема 2.1. Понятие и 
сущность теневых 
экономических 
отношений

6 5 1 1

Тема 2.2. Теневая 
экономика как система. 
Взаимообусловленность 
коррупции и теневой 
экономики.

6 5 1 1

Раздел 3. Правовые 
основы 
противодействия 
коррупции

11 10 1 1

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 
противодействия 
коррупции.

6 5 1 1

Тема 3.2. Виды и формы 
юридической 
ответственности за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства.

5 5

Раздел 4. Организация 
и основные 
направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности

11 10 1 1

Тема 4.1. Организация 
противодействия 
коррупционной 

6 5 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

преступности
Тема 4.2. Основные 
направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности

5 5

Раздел 5. 
Криминологическая 
характеристика 
коррупционной 
преступности

11 10 1 1

Тема 5.1. 
Статистические 
показатели, тенденции 
коррупционной 
преступности. 

6 5 1 1

Тема 5.2. Личность 
коррупционера-
сотрудника. 

5 5

Раздел 6. 
Международное 
сотрудничество 
Российской Федерации 
в области 
противодействия 
коррупции

11 10 1 1

Тема 6.1. Состояние и 
тенденции развития 
международного 
правоохранительного 
сотрудничества России в
сфере противодействия 
коррупции.

6 5 1 1

Тема 6.2. 
Международные 
антикоррупционные 

1 5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

стандарты, нормативные
правовые акты. 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 72 60 4 4
Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ПОНЯТИЕ,  СУЩНОСТЬ,  ВИДЫ  И  ПРИЧИНЫ  КОРРУПЦИИ  И
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на
развитие Российской Федерации.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Феномен  коррупционных  отношений  в  современном  обществе  и  влияние  на  развитие

Российской Федерации. 
Причины и условия, способствующие коррупции.
Становление коррупционных отношений в истории российского общества. 
Зарождение,  совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей

противодействие коррупции. 

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России

Перечень изучаемых элементов содержания:
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв.
Коррупция в Российской империи.
Советский период коррупции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование.
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1.  Проанализируйте  материал  параграфа  «Становление  коррупционных  отношений  в
истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление
об истории коррупции в России. 

Заполните таблицу

№
п/
п

Нормативный акт
Ответственность за

коррупционные
преступления

Выводы
(целесообразность нормы,

действенность и т.д.)

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ
века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период.

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб,
который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на примере
конкретного преступления.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РАЗДЕЛ  2.  КОРРУПЦИЯ  КАК  ЧАСТЬ  ТЕНЕВЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и сущность теневых экономических отношений. 
Особенности существования теневой экономики. 
Факторы развития теневой экономики. 
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики.

Тема  2.2.  Теневая  экономика  как  система.  Взаимообусловленность  коррупции  и
теневой экономики.

Перечень изучаемых элементов содержания
Факторы,  способствующие  развитию  теневой  экономики:  социальные,  финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические.
Коррупционные отношения в деятельности. 
Особенности коррупционных отношений. 
Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
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Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование.

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему:

Теневая экономика – это …

1.

2.

3.

2.  Чем  обусловлена  взаимосвязь  коррупции  и  теневой  экономики?  Опишите
взаимообусловленность на конкретном примере.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Классификация правовых способов противодействия коррупции. 
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.
Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции. 
Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции. 
Административно-правовые антикоррупционные нормы. 
Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции.
Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение  антикоррупционного

законодательства.

Тема  3.2.  Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение
антикоррупционного законодательства

Перечень изучаемых элементов содержания:
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.
Административно-правовая  ответственность  за  нарушение  антикоррупционного

законодательства.
Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  антикоррупционного

законодательства.
Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: исследовательская работа.

1. Заполните следующую таблицу:
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№ 
п/п

Название нормативного правового 
акта

Основные положения Примечание 

1. Федеральные законы …

2. Указы Президента …

3. Постановления Правительства …

4. Ведомственные нормативные 
правовые акты …

2.  Подготовьте  презентацию  по  одному  из  рассмотренных  нормативных  правовых
актов.

3.  Рассмотрите  различные  определения  понятий  «коррупция»  и  «противодействие
коррупции», заполните таблицу. 

№
п/п

Определение Источник определения Анализ определения

1. Коррупция – это …

1.1.

1.2.

2. Противодействие коррупции – это …

2.1

2.2

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  3:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РАЗДЕЛ  4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Организация  взаимодействия  органов  внутренних  дел,  иных  правоохранительных

органов,  средств  массовой информации,  общественности  при реализации антикоррупционных
мер  (например,  путем  стимулирования  граждан  за  активную  антикоррупционную  позицию,
обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.).

Пропаганда,  стимулирование  активной  антикоррупционной  позиции  граждан,
сотрудников органов внутренних дел.

Повышение  статуса  сотрудников  органов  внутренних  дел  в  российском  обществе,  в
правоохранительной системе. 

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия.
Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности.
Разработка,  совершенствование  программ  антикоррупционной  деятельности  в  органах

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Проведение  единой  государственной  политики  в  области  противодействия  коррупции.

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с
общественными  и  парламентскими  комиссиями  по  вопросам  противодействия  коррупции,  а
также  с  гражданами  и  институтами  гражданского  общества.  Принятие  законодательных,
административных  и  иных  мер,  направленных  на  привлечение  государственных  и
муниципальных  служащих,  а  также  граждан  к  более  активному  участию  в  противодействии
коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению.

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов
общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных стандартов,  то
есть  установление  для  соответствующей  области  деятельности  единой  системы  запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.

Унификация  прав  государственных  и  муниципальных  служащих,  лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов
Российской  Федерации,  должности  глав  муниципальных  образований,  муниципальные
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти,  органов  государственной власти  субъектов  Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств массовой информации.
Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную
деятельность.  Совершенствование  организации  деятельности  правоохранительных  и
контролирующих  органов  по  противодействию  коррупции.  Совершенствование  порядка
прохождения государственной и муниципальной службы.

Обеспечение  добросовестности,  открытости,  добросовестной  конкуренции  и
объективности  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  или  муниципальных  нужд.  Устранение  необоснованных  запретов  и
ограничений,  особенно  в  области  экономической  деятельности.  Совершенствование  порядка
использования  государственного  и  муниципального  имущества,  государственных  и
муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной
помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения.
Повышение  уровня  оплаты  труда  и  социальной  защищенности  государственных  и
муниципальных  служащих.  Укрепление  международного  сотрудничества  и  развитие
эффективных  форм  сотрудничества  с  правоохранительными  органами  и  со  специальными
службами,  с  подразделениями  финансовой  разведки  и  другими  компетентными  органами
иностранных  государств  и  международными  организациями  в  области  противодействия

14



коррупции  и  розыска,  конфискации  и  репатриации  имущества,  полученного  коррупционным
путем и находящегося за рубежом.

Усиление  контроля  над  решением  вопросов,  содержащихся  в  обращениях  граждан  и
юридических  лиц.  Передача  части  функций  государственных  органов  саморегулируемым
организациям,  а  также  иным  негосударственным  организациям.  Сокращение  численности
государственных  и  муниципальных  служащих  с  одновременным  привлечением  на
государственную  и  муниципальную  службу  квалифицированных  специалистов.  Повышение
ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за
непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий
государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных
и должностных регламентах. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе.

Перечень тем эссе к разделу 4:
1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества. 
2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 
3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты.
4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции.
5. Понятие и сущность теневых экономических отношений.
6. Факторы развития теневой экономики.
7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС.
8. Особенности коррупционных отношений в УИС.
9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве. 
10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в УИС.
11. Особенности  правового  статуса  подразделений  УИС,  обеспечивающих

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности.
12. Антикоррупционные стандарты в УИС.
13. Понятие и сущность противодействия коррупции.
14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС.
15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.
16. Понятие  и  признаки  коррупционного  преступления.  Виды  преступлений

коррупционной направленности по УК РФ.
17. Особенности  коррупционных  преступлений  в  сфере  государственной  и

муниципальной службы. 
18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС.
19. Состояние  и  тенденции  коррупционной  преступности  в  УИС  в  современных

условиях. 
20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС. 
21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС. 
22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС.
23. Понятие,  основные  признаки  и  классификация  коррупционного  правонарушения  в

деятельности УИС. 
24.  Ответственность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  

за коррупционные правонарушения. 
25.  Особенности  и  современное  состояние  предупреждения  коррупционных

правонарушений государственных служащих. 
26. Конфликт  интересов  на  государственной  службе:  понятие,  сущность,  причины  и

условия, способствующие его возникновению. 
27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе.
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28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС. 
29. Повышение  эффективности  механизма  урегулирования  конфликта  интересов  на

службе в УИС. 
30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с учетом

специфики ее деятельности.
31. Организация  представления  государственными  служащими  в  УИС  сведений  о

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
32. Содержание  и  порядок  заполнения  справок  о  доходах,  расходах,  

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  федерального  государственного
служащего (рекомендуется презентация). 

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  4:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Статистические  показатели,  тенденции  коррупционной  преступности  

в УИС. 
Общественная опасность коррупции. 
Уровень и причины латентности коррупционных преступлений.

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Обязанности  человека:  понятие,  содержание  и  виды.  Обязанности  человека  и

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей
человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа
обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных
странах мира.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: аналитическое задание.

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее следующие
элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них:

– правовое просвещение;
– воспитательная работа;
– латентность коррупции;
– правовой нигилизм;
– ротация кадров;
– совершенствование системы социального обеспечения;
– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил;
– усмотрение должностного лица при принятии решений;
– оперативно-розыскная деятельность;
– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции;
– низкий уровень правосознания;
– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти;
–  обобщение  (обзор)  судебной  и  дисциплинарной  практики  по  коррупционным

нарушениям и публикация результатов;
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– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности;
– выраженное социальное неравенство;
– длительное пребывание в должности.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  5:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 6.1.  Состояние  и  тенденции  развития международного  правоохранительного
сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия

коррупции. 
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества

России в сфере противодействия коррупции.

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты. 
Значение  международных  правовых  и  этических  антикоррупционных  стандартов  для
российского права.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование.

Подготовьте  предложения  по  совершенствованию  законодательства  в  области
противодействия  коррупции:  суть  предложения  (описание  содержания  меры противодействия
либо  корректировка  уже  существующей);  нормативный  акт  (акты)  с  указанием  примерного
раздела  для  предлагаемых изменений;  орган власти  (должностное лицо),  обладающее  правом
законодательной  инициативы  на  соответствующем  уровне;  прогноз  результативности
предлагаемой меры.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  6:  форма  рубежного  контроля  –  устный
опрос.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОРАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. 
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курс 1 сессии 1-2

Раздел 1. Понятие, 
сущность, виды и 
причины коррупции и 
история 
противодействия 
коррупции

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2. Коррупция как 
часть теневых 
экономических отношений

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 3. Правовые основы
противодействия 
коррупции

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 4. Организация и 
основные направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 5. 
Криминологическая 
характеристика 
коррупционной 
преступности

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 6. Международное 
сотрудничество 
Российской Федерации в 
области противодействия 
коррупции

10 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

60

3.2. Задания для самостоятельной работы

РАЗДЕЛ  1.  ПОНЯТИЕ,  СУЩНОСТЬ,  ВИДЫ  И  ПРИЧИНЫ  КОРРУПЦИИ  И
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на
развитие Российской Федерации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды. 
2. Раскройте получение и дачу взятки. 
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве. 
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4. Раскройте мелкое взяточничество. 
5. Раскройте коммерческий подкуп. 
6. Раскройте служебный подлог. 

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки. 
2. Раскройте субъект коррупционного преступления. 
3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 
Российской Федерации.
4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 
муниципальной службы.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Куракин,  А. В.  Противодействие  коррупции  посредством  применения  мер  дисциплинарного

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  90 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12930-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557
(дата обращения: 02.11.2022).

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин,
О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022).

3. Противодействие коррупции :  учебник и практикум для вузов /  И. В. Левакин,  Е. В. Охотский,
И. Е. Охотский,  М. В. Шедий ;  под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022).

РАЗДЕЛ  2.  КОРРУПЦИЯ  КАК  ЧАСТЬ  ТЕНЕВЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений

Вопросы для самоподготовки:
 1.  Сформулируйте  понятие  и  раскройте  формы  проявления  конфликта  интересов  на

государственной службе. 
2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов,

меры по их устранению. 
3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе.
4.  Опишите  процесс  выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих

возникновению конфликта интересов на государственной службе. 
5.  Назовите  способы  выявления  причин  и  условий,  способствующих  возникновению

конфликта интересов на государственной службе.

Тема  2.2.  Теневая  экономика  как  система.  Взаимообусловленность  коррупции  и
теневой экономики.

Вопросы для самоподготовки:
1. Факторы,  способствующие  развитию  теневой  экономики:  социальные,  финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические.
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2. Коррупционные отношения в деятельности. 
3. Особенности коррупционных отношений. 
4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. —

Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 149 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
13238-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022).

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для
вузов /  В. И. Гладких,  В. М. Алиев,  В. Г. Степанов-Егиянц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 207 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022).

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация правовых способов противодействия коррупции. 
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции. 
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции. 
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы. 
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции.
7. Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение  антикоррупционного

законодательства.

Тема  3.2.  Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение
антикоррупционного законодательства

Вопросы для самоподготовки:
1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.
2. Административно-правовая  ответственность  за  нарушение  антикоррупционного

законодательства.
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Куракин,  А. В.  Противодействие  коррупции  посредством  применения  мер  дисциплинарного

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  90 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12930-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557
(дата обращения: 02.11.2022).

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин,
О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022).

3. Противодействие коррупции :  учебник и практикум для вузов /  И. В. Левакин,  Е. В. Охотский,
И. Е. Охотский,  М. В. Шедий ;  под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. —
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Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022).

РАЗДЕЛ  4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности

Вопросы для самоподготовки:
1. Укажите  основные  виды  правонарушений  коррупционной  направленности  и  дайте  их

классификацию. 
2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности,  выявляемые в сфере

государственной службы. 
3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые.
4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения.

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности

Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание  и  порядок  заполнения  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего.
2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера.
3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера.
4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. —

Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 149 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
13238-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022).

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для
вузов /  В. И. Гладких,  В. М. Алиев,  В. Г. Степанов-Егиянц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 207 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022).

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Укажите  и  проанализируйте  статистические  показатели,  тенденции  коррупционной
преступности в УИС.
2. Какова общественная опасность коррупции?
3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений.
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Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника.

Вопросы для самоподготовки:
1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника. 
2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности.
3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции. 
4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 
содержание. 
5. Какова специфика борьбы с коррупцией.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
1. Куракин,  А. В.  Противодействие  коррупции  посредством  применения  мер  дисциплинарного

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  90 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12930-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557
(дата обращения: 02.11.2022).

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин,
О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022).

3. Противодействие коррупции :  учебник и практикум для вузов /  И. В. Левакин,  Е. В. Охотский,
И. Е. Охотский,  М. В. Шедий ;  под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022).

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Тема 6.1.  Состояние  и  тенденции  развития международного  правоохранительного
сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.

Цель:  изучение состояния и тенденций развития международного правоохранительного
сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия

коррупции. 
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества

России в сфере противодействия коррупции.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Назовите  предпосылки  и  особенности  международного  сотрудничества  в  сфере
противодействия коррупции. 
2.  Раскройте  состояние  и  тенденции  развития  международного  правоохранительного
сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 
раскройте их содержание. 
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2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 
российского права?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.
1. Амиантова,  И. С.  Противодействие  коррупции :  учебное  пособие  для  вузов /

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022).

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для
вузов /  В. И. Гладких,  В. М. Алиев,  В. Г. Степанов-Егиянц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 207 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
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компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Понятие, 
сущность, виды 
и причины 
коррупции и 
история 
противодействия
коррупции

ОПК-3.1 устный

опрос

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции.

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 

2. Раздел 2. 
Коррупция как 
часть теневых 
экономических 
отношений

ОПК-3.1 устный

опрос

1. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений.

2. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики:

социальные, финансово-экономические, правовые, административные,

общественно-политические.

3.
Раздел 3. 
Правовые основы 
противодействия 
коррупции

ОПК-3.1 устный

опрос

1. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского

общества.



2. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

3. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой

базы, регулирующей противодействие коррупции.

4. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные

правовые акты.

5. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции.

6. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Раздел 4. 
Организация и 
основные 
направления 
противодействия
коррупционной 
преступности

ОПК-3.2 устный

опрос

1. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение

антикоррупционного законодательства.

2. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам

противодействия коррупции.

3. Определите понятие и признаки коррупционного преступления.

4. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта

коррупционного преступления.
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5. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере

государственной и муниципальной службы.

5. Раздел 5. 
Криминологичес
кая 
характеристика 
коррупционной 
преступности

ОПК-3.2 устный

опрос

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.

2. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290

УКРФ).

3. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ).

5. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст.

291.2 УК РФ).

6. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст.

204 УК РФ).

7. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292

УК РФ).

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст.
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285.1, 285.2 УК РФ).

9. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

6. Раздел 6. 
Международное 
сотрудничество 
Российской 
Федерации в 
области 
противодействия
коррупции

ОПК-3.3 устный

опрос

1. Предпосылки, особенности и тенденции развития международного

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

2. Анализ зарождения, совершенствование нормативной правовой базы,

регулирующей противодействие коррупции.

3. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые

акты противодействия коррупции.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания

ОПК-3.1, ОПК-3.2
1. Раскройте  понятие,  сущность,  виды  и

причины коррупции. 
2. Назовите  социально-экономические

последствия коррупции.
3. Дайте  классификацию  коррупционных

факторов в зависимости от ее причин.
4. Охарактеризуйте  коррупцию как  часть

теневых экономических отношений.
5. Перечислите факторы, способствующие

развитию  теневой  экономики:
социальные, финансово-экономические,
правовые,  административные,
общественно-политические.

6. Раскройте становление коррупционных
отношений  в  истории  Российского
общества.

7. Раскройте предпосылки, особенности и
тенденции  развития  международного
сотрудничества  в  сфере
противодействия коррупции. 

8. Проанализируйте  зарождение,
совершенствование  нормативной
правовой  базы,  регулирующей
противодействие коррупции. 

9. Перечислите  международные
антикоррупционные  стандарты,
нормативные правовые акты. 

10. Охарактеризуйте  нормативно-
правовую  основу  противодействия
коррупции.

11. Раскройте  содержание  и  значение
Федерального  закона  от  25 декабря
2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

12. Раскройте  национальный  план
противодействия  коррупции:  его
содержание и значение. 

13. Проанализируйте нормы трудового
законодательства  в  сфере
противодействия коррупции. 

14. Опишите  нормы  гражданского



законодательства  и  предупреждение
коррупции. 

15. Раскройте  административно-
правовые антикоррупционные нормы.

16. Охарактеризуйте  виды  и  формы
юридической  ответственности  за
нарушение  антикоррупционного
законодательства.

17. Проанализируйте  ведомственные
нормативные  акты  по  вопросам
противодействия коррупции.

18. Определите  понятие  и  признаки
коррупционного преступления.

19. Раскройте  признаки  и  уголовно-
правовая  характеристика  субъекта
коррупционного преступления.

20. Дайте  общую  характеристику
коррупционных  преступлений  в  сфере
государственной  и  муниципальной
службы. 

ОПК-3.3
1. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  злоупотребления
должностными  полномочиями  (ст.  285
УК РФ) и его специальных видов. 
2. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  получения  взятки  (ст.
290 УКРФ). 
3. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику дачи взятки (ст.  291 УК
РФ). 
4. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  посредничества  во
взяточничестве (ст. 291.1УК РФ). 
5. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  мелкого  взяточничества
(ст. 291.2 УК РФ).
6. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  коммерческого  подкупа
(ст. 204 УК РФ).
7. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  служебного  подлога
(ст. 292 УК РФ). 
8. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику нецелевого расходования
бюджетных  средств,  средств
государственных внебюджетных фондов
(ст. 285.1, 285.2 УК РФ).
9. Раскройте  уголовно-правовую
характеристику  незаконного  участия  в
предпринимательской  деятельности
(ст. 289 УК РФ).
10. Определите  уровень  и  причины
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латентности  коррупционных
преступлений.
11. Перечислите  и  охарактеризуйте
меры  предупреждения  коррупционной
преступности. 
12. Определите  понятие  и  формы
проявления  конфликта  интересов  на
государственной службе. 
13. Определите  причины  и  условия,
способствующие  возникновению
конфликта  интересов,  предложите  меры
по их устранению. 
14. Проанализируйте  типовые
ситуации  конфликта  интересов  на
государственной службе.
15. Предложите меры по выявлению и
устранению  причин  и  условий,
способствующих  возникновению
конфликта интересов на государственной
службе. 
16. Опишите  процедуру
урегулирования конфликта интересов. 
17. Раскройте  основные  формы
проявления  коррупции  в  системе
государственной службы.
18. Опишите  содержание  и  порядок
заполнения справок о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера. 
19. Проанализируйте  процесс
организации  представления
государственными служащими сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера.
20. Определите  организацию
выполнения  требований  Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам».

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

(модуля)

5.1.1. Основная литература

4. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 149 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
13238-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022).
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5. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для
вузов /  В. И. Гладких,  В. М. Алиев,  В. Г. Степанов-Егиянц. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 207 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022).

6. Куракин,  А. В.  Противодействие  коррупции  посредством  применения  мер  дисциплинарного
характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  90 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12930-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557
(дата обращения: 02.11.2022).

7. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин,
О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022).

8. Противодействие коррупции :  учебник и практикум для вузов /  И. В. Левакин,  Е. В. Охотский,
И. Е. Охотский,  М. В. Шедий ;  под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016
гг.  ) /  М. И. Амара,  Ю. А. Нисневич,  Е. А. Панфилова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/506929  (дата
обращения: 02.11.2022).

2. Ванновская,  О. В.  Психология  коррупционного  поведения  государственных  служащих :
монография /  О. В. Ванновская. — 2-е  изд.,  стер. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —
251 с. —  (Актуальные  монографии). —  ISBN 978-5-534-06492-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/492154  (дата
обращения: 02.11.2022).

3. Годунов  И.В.,  Николаев  С.М.  Теоретическое  обоснование  профессиональной  подготовки
студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 2-3
(112-113). – С. 39–44.

4. Годунов  И.В.,  Николаев  С.М.  Подготовка  студентов-юристов  к  антикоррупционной
деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и пути
решения.  материалы  международных  научно-практических  круглых  столов,  проведенных  в
БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – С. 172–176.

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции в
зарубежных  странах  //  В  сборнике:  Правотворчество  и  правоприменение  в  современных
условиях:  вопросы  теории  и  практики.  Сборник  научных  статей  по  результатам  научно-
практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66.

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение как
фактор,  способствующий  увеличению  инвестиционной  привлекательности  страны  //
Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56.
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7. Годунов  И.В.,  Филатова  Е.В.  Антикоррупционное  просвещение  в  условиях  цифровой
трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – С.
27–32.

8. Кабанов,  П. А.  Антикоррупционное  процессуальное  законодательство  субъектов  Российской
Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. — 194 с. — (Актуальные  монографии). — ISBN 978-5-534-13428-5.  — Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497533
(дата обращения: 02.11.2022).

9. Ледащев С.В.,  Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования (в
свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые записки.
– 2021. – № 4 (40). – С. 56–58.

10. Лобзов  Г.П.,  Литвинов  А.С.  Особенности  дисциплинарного  производство  по  делам  о
нарушении  законодательства  о  противодействии  коррупции  //  Вопросы  российского  и
международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30.

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции в
сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17.

12. Минблеев  А.В.,  Евсиков  К.С.  Информационные  технологии  противодействия  коррупции  //
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 14. –
№ 11. – С. 1674–1689.

13. Нисневич,  Ю. А.  Политика  и  коррупция:  коррупция  как  фактор  мирового  политического
процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. —
(Актуальные  монографии). —  ISBN 978-5-534-04729-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/492793  (дата
обращения: 02.11.2022).

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // Вопросы
российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283.

15. Решетников,  М. М.  Психология  коррупции.  Утопия  и  антиутопия :  монография /
М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — (Актуальные
монографии). —  ISBN 978-5-534-09868-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата обращения: 02.11.2022).

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области антикоррупционного
образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В книге: Инновационные
процессы  в  высшем  и  профессиональном  образовании  и  профессиональном  обучении.
Коллективная  монография.  Авторы-составители:  Е.Н.  Геворкян,  Н.Д.  Подуфалов,  М.Н.
Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219.

17. Сафонов  В.Н.,  Агаев  Г.А.О.  К  вопросу  о  системности  противодействия  коррупции  //  В
сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. –
Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168.

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых обязательств
государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности индекса восприятия
коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247.

19. Стефашкин  Н.С.  Управление  коррупционными  рисками.  деловая  этика  и  противодействие
коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С.
255–265.
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20. Суфянова  Ю.З.  Нормативно-правовое  регулирование  противодействия  коррупции  в  системе
муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №
46. – С. 469–480.

21. Файзулина  В.А.,  Попова  Д.Д.,  Пшеничный  В.А.  Роль  политических  элит  в  вопросе
противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий
научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41.

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
10812-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
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− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При
получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплины (модуля)
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5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):  дать  целостное  представление  об  основах  государственной
культурной политики Российской Федерации, её исторических формах и правовых аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать у обучающихся представление о сущности, механизмах, истории и

современных тенденциях реализации культурной политики в Российской Федерации. 
2. анализировать объективные предпосылки становления и основных этапов развития

культурной политики в нашей стране
3. определить основные цели и задачи, принципы, формы и методы осуществления

современной культурной политики в РФ

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-1. Способен 
применять 
современные 
методы 
управления в 
сфере культуры, 
координировать и 
контролировать 
процессы 
реализации 
программ 
государственной 
культурной 
политики

ПК-1.1. Использует 
современное знание о 
культуре ведущих 
направлениях 
современной 
социокультурной 
деятельности

Знать: о культуре ведущих 
направлениях современной 
социокультурной 
деятельности
Уметь: применять 
эффективные методы 
организационно-
управленческой работы в 
сфере культуры
Владеть: эффективные 
механизмы реализации 
социокультурных 
программ в сфере 
государственной 
культурной политики

ПК-1.2. Применяет 
эффективные методы 
организационно-
управленческой работы в
сфере культуры
ПК-1.3. Определяет 
эффективные механизмы 
реализации 
социокультурных 
программ в сфере 
государственной 
культурной политики

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 

ПК-2.1. Применяет 
знания о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-

Знать:  о  художественно-
культурном  наследии
страны,  культурно-
историческом  наследии
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культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики

страны,  об  основных
направлениях
современной
государственной
культурной политики.
Уметь:  участвовать  в
разработке
художественно-творческих
программ  в  различных
сферах  социокультурной
жизни
Владеть:  навыками
реализации  культурно-
просветительских  и
образовательных
программ

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих программ в 
различных сферах 
социокультурной жизни
ПК-2.3. Владеет 
навыками реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

5



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Исторические
формы культурной 
политики российского 
государства

36 32 4 2 2

Культурная политика 
средневекового периода 
(IХ- к. ХVII вв.)

12 11 1 0,5 0,5

Культурная политика 
Российской империи 
(ХVIII – ХХ вв.)

12 11 1 0,5 0,5

Основы 
государственной 
культурной политики в 
советский период (1917 
– 1991 гг.)

12 10 2 1 1

Раздел 2. Основы 
государственной 
культурной политики 
Российской Федерации

32 28 4 2 2

Общие положения 
государственной 
политики в сфере 
культуры 

10 9 1 0,5 0,5

Цели и задачи 
культурной политики 
РФ

11 10 1 0,5 0,5

Принципы реализации 
государственной 
культурной политики в 
России

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. Правовые 
особенности 
государственной 
культурной политики 
РФ

36 32 4 2 2

Законы и подзаконные 
акты в системе 
правового нормативного
регулирования сферы 
культуры

18 16 2 1 1

Конституционные 
основы культурной 
политики Российской 
Федерации

18 16 2 1 1

Раздел 4. 
Государственная 
культурная политика 
современной России 
как фактор 
национальной 
безопасности РФ

32 28 4 2 2

Культурная политика 
как элемент стратегии 
национальной 
безопасности 
российского государства

16 14 2 1 1

Культурный 
суверенитет России

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8
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2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ  КУЛЬТУРНОЙ  ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Культурная политика в основные исторические периоды российской государственности:

средневековый,  императорский,  советский.  Исторические модели и традиции государственной
культурной  политики  России.  Европейская  и  восточная  модели  культурной  политики.
Историческая  и  культурная  память.  Патерналистская  модель  государственной  культурной
политики. 

Тема 1.1. Культурная политика средневекового периода (IХ - к. ХVII вв.)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности формирования культурной политики российской государственности в IХ - к.

ХVII  вв.  Влияние  византийской  культуры  на  культуру  Древней  Руси.  «Слово  о  Законе  и
Благодати»  митрополита  Илариона.  Княжеская  власть  и  Русская  Православная  Церковь  как
субъекты государственной культурной политики. Строительство храмов. Открытие школ. Храмы
и  монастыри  как  объекты  культурной  политики  Древней  Руси.  Библиотеки  и  архивы:
государственные  и  частные  (владычные,  боярские,  княжеские,  купеческие).  Система
древнерусских  начальных училищ.  Государственное  управление  художественной культурой в
Древней  Руси.  Дружины  художников  и  строителей.  Каменное  зодчество.  Русь  и  начало
образования Московского государства. Монгольское нашествие. Разорение городов и сожжение
храмов, монастырей. Сохранение древних рукописей в Новгороде. Цели культурной политики в
условиях  зависимости  от  Орды:  сохранение  христианской  веры  как  основы  национальной
культуры, самобытность храмов и монастырей. Роль церкви в сохранении книжной культуры и
образования.  Московское  государство.  Принятие  русскими  правителями  царского  титула  и
учреждение  патриаршества.  Интегрирование  славян  и  кипчакской  ветви  тюркских  народов  в
единую культурно-историческую среду. Европеизация русской культуры: военный, технический,
инженерный  опыт.  Начало  процесса  секуляризации  культуры.  Государственная  доктрина
«Москва  –  Третий  Рим».  Божественное  происхождение  власти  русского  царя.  Объединение
русских  земель  в  сильное  национальное  государство  как  цель  государственной  культурной
политики Московского государства. Аппарат власти централизованного государства как субъект
государственной  культурной  политики.  Система  обучения  и  воспитания  ХVI  в.  Светские
учебные заведения по образцам немецких школ. Славяно-греко-латинская академия. Открытие
лекарской  школы.  Идея  государственности  и  соборности.  Феофан  Прокопович.  Раскол:
западники и почвенники. 

Тема 1.2. Культурная политика Российской империи (ХVIII – ХХ вв.)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Эпоха послепетровских преобразований. Переориентация культурной жизнь с духовной к

светской.  Эпоха просвещенного  абсолютизма.  Охранительный  характер  культурной политики
Николая  I.  Дворянство  как  объект  просветительской  и  воспитательной  деятельности.
Многочисленные  государственные  структуры  как  субъекты  государственной  культурной
политики  ХVIII  –  ХХ  вв.  Академия  наук  (Кунсткамера).  Дворцовые  конторы  (Эрмитаж,
Оружейная палата. Демократизация общества и присвоение европейских ценностей. Комиссия
об учреждении народных училищ и её преобразование в Министерство народного просвещения.
Финансирование  музеев,  театров,  библиотек,  архивов  Министерством  Императорского  двора.
Земские  учреждения.  Общественные  организации  и  меценаты  как  субъекты  государственной
культурной политики. Духовно-образовательная и благотворительная функции Церкви. Развитие
книгоиздательского, журнального и газетного дела. Новая централизованная система управления
образованием Александра  I. Указ Сената «Об устройстве училищ». «Школа учебы» немецкого
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педагога  И.  Гербарта.  Государственное  управление  художественной  культуры  1914  -1915  гг.
Цензура. Социальный эффект государственной культурной политики ХХ в. 

Тема 1.3. Основы государственной культурной политики в советский период (1917 –
1991 гг.)

Перечень изучаемых элементов содержания:
Идеи  марксизма-ленинизма.  Коммунистическая  идеология  советского  государства.

Церковь как главный идеологический противник. Социалистическое общество как общество с
«новой  культурой».  «Советский  народ»  -  надэтническая  общность.  Создание  пролетарской
культуры. Идея о воспитании нового человека: коммуниста, атеиста, интернационалиста. Цели и
задачи  советской  культурной  политики.  Культурная  революция.  Государство  в  лице
коммунистической партии как субъект государственной культурной политики. Государственная
комиссия  по  народному  просвещению.  Главполитпросвет  как  главный  идеологический  орган
Наркомпроса.  Министерство культуры СССР. Государственная монополия в сферы культуры.
Постановление  ЦК  ВКП  (б)  «О  перестройке  литературно-художественных  организаций».
Открытие  дворцов  культуры.  Мессианские  идеи  о  роли  России.  Либерализация
социалистической модели культурной политики в 1991 г. Децентрализация и деидеологизация
системы управления сферой культуры. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К  РАЗДЕЛУ 1

Тема  практического  занятия:  исторические  формы  культурной  политики
российского государства

Форма практического задания: доклад на одну из выбранных тем

1. Модель государственной культурной политики периода правления Ярослава Мудрого
2. Модель государственной культурной политики периода правления Дмитрия Донского
3. Модель государственной культурной политики периода правления Ивана III
4. Модель государственной культурной политики периода правления Ивана Грозного
5. Модель  государственной  культурной  политики  периода  правления  Алексея

Михайловича
6. Модель государственной культурной политики периода правления Петра I
7. Модель  государственной  культурной  политики  периода  правления  Елизаветы

Петровны
8. Модель государственной культурной политики периода правления Екатерины II
9. Модель государственной культурной политики периода правления Александра I
10. Модель государственной культурной политики периода правления Николая I
11. Модель государственной культурной политики периода правления Александра II
12. Модель государственной культурной политики периода правления Александра III
13. Модель государственной культурной политики периода правления Николая I
14. Модель  государственной  культурной  политики  периода  правления  советского

государства

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. В  чем  состоят  достижения  государственной  культурной  политики  средневекового,
императорского, советского периодов?
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2. Какая  модель  государственной  культурной  политики  доминировала  на  протяжении
практически всей российской истории? Аргументируйте свои ответы.

3. В  чём  проявлялось  влияние  западной  культуры  в  отношении  отечественной
государственной культурной политики?

4. В  чём  проявлялось  влияние  восточной  культуры  в  отношении  отечественной
государственной культурной политики?

5. В  какой  период  российской  истории  общество  приняло  активное  участие  в
организации  и  финансировании  культурной  жизни  государства?  Прокомментируйте
свои ответы.

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРНОЙ  ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания,

государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Основные подходы к
разработке  стратегии  государственной  культурной  политики.  Угрозы  и  проявления
гуманитарного  кризиса  как  основа  для  выработки  государственной  культурной  политики.
Основные понятия государственной, культурной политики. Типология моделей государственной
культурной политики.  Специфика российской модели культурной политики.  Цели, принципы,
задачи государственной культурной политики.

Тема 2.1. Общие положения государственной политики в сфере культуры 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Многообразие  подходов  к  определению  сущности  и  понятию  культурной  политики  с

позиций различных отраслей научного знания. Организация культурных процессов со стороны
государства. Культурная политика государства как социальное явление. Структура культурной
политики  государства.  Модели  культурной  политики.  Связь  моделей  культурной  политики,
политического режима, системы базовых ценностей общества.  

Тема 2.2. Цели и задачи культурной политики РФ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сохранение  наследия  русской  культуры  и  культур  всех  народов  России  как

универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность российского народа.
Развитие и защита русского языка — государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, — как основы гражданского и культурного единства Российской
Федерации.  Поддержка отечественной литературы,  возрождение интереса  к чтению,  создание
условий  для  развития  книгоиздания,  обеспечение  доступа  граждан  к  произведениям  русской
классической и современной литературы, произведениям литературы на языках народов России.
Поддержка  и  развитие  благоприятной  для  становления  личности  информационной  среды.
Широкое привлечение детей и молодежи к участию в познавательных, творческих, культурных,
краеведческих, благотворительных организациях, объединениях, коллективах. Развитие русской
и национальных культур народов России, создание условий для профессиональной творческой
деятельности,  для  творческой  самодеятельности  граждан,  сохранение,  создание  и  развитие
необходимой  для  этого  инфраструктуры.  Создание  условий  для  формирования  эстетически
ценной архитектурной и иной предметной среды. Поддержка научных исследований в  сфере
искусства и культуры.

Тема 2.3. Принципы реализации государственной культурной политики в России
Перечень изучаемых элементов содержания:
Влияние  культуры  на  все  аспекты  политики  государства  и  сферы  жизни  общества.

Понимание  культуры  России  как  неотъемлемой  части  мировой  культуры.  Приоритет  права
общества на сохранение материального и нематериального культурного наследия России перед
имущественными интересами физических и юридических лиц. Сочетание универсальности цели
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государственной  культурной  политики  и  уникальности  субъектов  и  объектов  культурной
деятельности. Территориальное и социальное равенство граждан при реализации права на доступ
к  культурным ценностям  и  участие  в  культурной  деятельности.  Преобладание  качественных
показателей  при  оценке  эффективности  достижения  целей  государственной  культурной
политики. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Тема  практического  занятия:  основы  государственной  культурной  политики
Российской Федерации 

Форма практического задания: Подготовьте сообщения о принципах,  целях,  задачах,
направлениях культурной политики на основе анализа следующих нормативных правовых актов:

1. Конституция Российской Федерации
2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
3. Федеральный  закон  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
4. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Каковы  сущностные  аспекты  культурной  политики?  Почему  культурная  политика
признается  неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской
Федерации?

2. Каковы стратегические цели государственной культурной политики сегодня? 
3. Охарактеризуйте роль общества как объекта и субъекта культурной политики. Почему

именно государство называют главным объектом культурной политики?
4. Перечислите механизмы осуществления государственной культурной политики РФ.
5. Каковы принципы реализации государственной культурной политики РФ?

РАЗДЕЛ 3.  ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ РФ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Определение  культуры  и  видов  культурной  деятельности  в  нормативных  актах  РФ.

Законотворчество в сфере российской культуры и искусства: общая характеристика. Принципы и
механизмы  законодательной  деятельности  в  сфере  культуры:  федеральный  уровень;
региональный  уровень.  Правовые  полномочия  субъектов  федерации  в  принятии
территориальных  законодательных  актов  по  развитию  культуры.  Законодательные  основы
деятельности  в  сфере  российской  культуры  и  культурного  предпринимательства.  Правовое
регулирование  деятельности  государственных  и  общественных  структур  в  сфере  культуры,
искусства и культурного предпринимательства. 

Тема  3.1.  Законы  и  подзаконные  акты  в  системе  правового  нормативного
регулирования сферы культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Анализ практики законодательной деятельности сложившейся в РФ. Закон РФ о культуре:
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основные положения. Органы и учреждения, реализующие культурную политику. Принципы и
механизмы работы исполнительных органов в сфере культуры. Законодательная база культурной
политики. Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании
социокультурных  процессов.  Региональные  стратегии  социокультурного  управления.
Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных
органов власти как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции.
Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их
взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти.

Тема 3.2. Конституционные основы культурной политики Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Гражданские права и свободы, обязанности и ответственность граждан и государства как

конституционная основа государственной культурной политики РФ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Тема практического занятия: правовые особенности государственной культурной 
политики РФ

Форма практического задания: Составьте сравнительную таблицу особенностей права в
сфере культурной политики на примерах РФ и иностранных государств.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие нормативно-правовые акты выступают в качестве правовой базы сохранения и
развития культуры?

2. Каким законом регулируются вопросы эстетического воспитания?
3. Какова роль Правительства РФ в регулировании культурной деятельности?
4. Кто выступает участниками правоотношений в сфере культуры?
5. Какой характер имеет российское законодательство о культуре? Перечислите способы

правового регулирования сферы культуры. Приведите примеры.

РАЗДЕЛ 4. Государственная культурная политика современной России как фактор
национальной безопасности РФ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Современные  социально-культурные  процессы,  обусловленные  принятием  ряда

основополагающих  документов  в  области  стратегических  задач  обеспечения  национальной
безопасности и реализации ценностно-ориентированной государственной культурной политики
РФ.  Идеологические  принципы  как  основа  национальной  безопасности.  Гражданская
идентичность. Историческая память. Государственная символика. Патриотизм.  

Тема 4.1. Культурная политика как элемент стратегии национальной безопасности
российского государства

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  документы,  регулирующие  обеспечение  безопасности  государства,

общественной  безопасности,  экологической  безопасности  и  безопасности  личности  —
«Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  Президент  как  ключевая
фигура  в  формировании  политики  в  сфере  национальной  безопасности  в  России.  Совет
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безопасности  РФ  и  его  обязанности.  Укрепление  традиционных  российских  духовно-
нравственных  ценностей,  сохранение  культурного  и  исторического  наследия  народа  России.
Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности,  талант народа
как основа государственной безопасности.

Тема 4.2. Культурный суверенитет России
Перечень изучаемых элементов содержания:
Культурный  суверенитет  как  совокупность  социально-культурных  факторов,

позволяющих  народу  и  государству  формировать  идентичность.  Деструктивная  идеология  и
защита от неё. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Тема практического занятия:

Форма практического задания: 

Проведите анализ Стратегии национальной безопасности РФ и Стратегии национальной
безопасности США. Оформите результаты в таблицу.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ

от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об  утверждении  Основ  государственной  политики  по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Что представляет из себя экстремистская молодежная организация «АУЕ»?
4. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление

национальной безопасности?
5. На  ваш взгляд,  почему «внимание  к  укреплению  традиционных  ценностей  неизбежно

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)
Раздел 1. Исторические 
формы культурной 
политики российского 
государства

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Основы 
государственной 
культурной политики 
Российской Федерации

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы
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Раздел 3. Правовые 
особенности 
государственной 
культурной политики РФ

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Государственная 
культурная политика 
современной России как 
фактор национальной 
безопасности РФ

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. В чем состоят достижения государственной культурной политики средневекового, 
императорского, советского периодов?

2. Какая модель государственной культурной политики доминировала на протяжении практически 
всей российской истории? Аргументируйте свои ответы.

3. В чём проявлялось влияние западной культуры в отношении отечественной государственной 
культурной политики?

4. В чём проявлялось влияние восточной культуры в отношении отечественной государственной 
культурной политики?

5. В какой период российской истории общество приняло активное участие в организации и 
финансировании культурной жизни государства? Прокомментируйте свои ответы.

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания
2. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области работы с молодёжью
3. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области охраны памятников
4. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области науки

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Каменец, А. В.  Основы культурной политики : учебное пособие для вузов / А. В. Каменец. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04936-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/513045

2. Басалаева, О. Г.  Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное
пособие для вузов /  О.  Г. Басалаева,  Т.  А. Волкова,  Е.  В.  Паничкина.  — 2-е изд.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14286-0. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496586
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Каковы  сущностные  аспекты  культурной  политики?  Почему  культурная  политика
признается  неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской
Федерации?

2. Каковы стратегические цели государственной культурной политики сегодня? 
3. Охарактеризуйте роль общества как объекта и субъекта культурной политики. Почему

именно государство называют главным объектом культурной политики?
4. Перечислите механизмы осуществления государственной культурной политики РФ.
5. Каковы принципы реализации государственной культурной политики РФ?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания
2. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области работы с молодёжью
3. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области охраны памятников
4. Государственная  культурная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских

духовно-нравственных ценностей в области науки

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Каменец, А. В.  Основы культурной политики : учебное пособие для вузов / А. В. Каменец. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04936-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/513045

2. Басалаева, О. Г.  Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное
пособие для вузов /  О.  Г. Басалаева,  Т.  А. Волкова,  Е.  В.  Паничкина.  — 2-е изд.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14286-0. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496586

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3

1. Какие нормативно-правовые акты выступают в качестве правовой базы сохранения и
развития культуры?

2. Каким законом регулируются вопросы эстетического воспитания?
3. Какова роль Правительства РФ в регулировании культурной деятельности?
4. Кто выступает участниками правоотношений в сфере культуры?
5. Какой характер имеет российское законодательство о культуре? Перечислите способы

правового регулирования сферы культуры. Приведите примеры.
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Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области межнациональных и межрелигиозных отношений
2. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных  ценностей  в  области  средств  массовой  информации  и  массовых
коммуникаций

3. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-
нравственных ценностей в области международного сотрудничества

4. Механизмы укрепления гражданского единства

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.

1. Каменец, А. В.  Основы культурной политики : учебное пособие для вузов / А. В. Каменец. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04936-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/513045

2. Басалаева, О. Г.  Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное
пособие для вузов /  О.  Г. Басалаева,  Т.  А. Волкова,  Е.  В.  Паничкина.  — 2-е изд.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14286-0. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496586

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ

от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об  утверждении  Основ  государственной  политики  по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Что представляет из себя экстремистская молодежная организация «АУЕ»?
4. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление

национальной безопасности?
5. На  ваш взгляд,  почему «внимание  к  укреплению  традиционных  ценностей  неизбежно

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций

как угроза российской культуре
2. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных

государств как угроза российской культуре
3. Пропаганда  нетрадиционных  сексуальных  отношений  как  способ  разрушения

традиционной семьи и российской культуре
4. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования
5. Последствия распространения деструктивной идеологии

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.

1. Каменец, А. В.  Основы культурной политики : учебное пособие для вузов / А. В. Каменец. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). —
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ISBN 978-5-534-04936-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/513045

2. Басалаева, О. Г.  Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное
пособие для вузов /  О.  Г. Басалаева,  Т.  А. Волкова,  Е.  В.  Паничкина.  — 2-е изд.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14286-0. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496586

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Традиционны
е ценности 
как основа 
жизни 
российского 
общества

УК-5 Устный
опрос 1. В чем состоят достижения государственной культурной политики средневекового, императорского, 

советского периодов?
2. Какая модель государственной культурной политики доминировала на протяжении практически всей 

российской истории? Аргументируйте свои ответы.
3. В чём проявлялось влияние западной культуры в отношении отечественной государственной 

культурной политики?
4. В чём проявлялось влияние восточной культуры в отношении отечественной государственной 

культурной политики?
5. В какой период российской истории общество приняло активное участие в организации и 

финансировании культурной жизни государства? Прокомментируйте свои ответы.

2. Раздел 2. 
Основные 
ценности

УК-5 Устный
опрос 1. Каковы сущностные аспекты культурной политики? Почему культурная политика признается

неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации?
2. Каковы стратегические цели государственной культурной политики сегодня? 
3. Охарактеризуйте роль общества как объекта и субъекта культурной политики. Почему именно

государство называют главным объектом культурной политики?
4. Перечислите механизмы осуществления государственной культурной политики РФ.
5. Каковы принципы реализации государственной культурной политики РФ?



3. Раздел 3. 
Гражданская 
идентичность 
и служение 
Отечеству

УК-5 Устный
опрос 1. Какие нормативно-правовые акты выступают в качестве правовой базы сохранения и развития

культуры?
2. Каким законом регулируются вопросы эстетического воспитания?
3. Какова роль Правительства РФ в регулировании культурной деятельности?
4. Кто выступает участниками правоотношений в сфере культуры?
5. Какой  характер  имеет  российское  законодательство  о  культуре?  Перечислите  способы

правового регулирования сферы культуры. Приведите примеры.

4. Раздел 4. 
Основные 
угрозы 
традиционны
м ценностям. 
Механизмы 
их сохранения

УК-5 Устный
опрос

1.  Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ от
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Что представляет из себя экстремистская молодежная организация «АУЕ»?
4. Как  политика  государства  по  отношению  к  культуре  влияет  на  усиление  или  ослабление

национальной безопасности?
5. На  ваш  взгляд,  почему  «внимание  к  укреплению  традиционных  ценностей  неизбежно

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-5 1. Личность и общество в контексте объекта реализации государственной 
культурной политики.  
2. Конституционное право гражданина России на свободу творческой 
деятельности, пользование услугами учреждений культуры, отдых.  
3. Гарантии государства в развитии общественных организаций 
культуротворческого направления.  
4. Позитивные и негативные тенденции развития культуротворческой 
деятельности социума: потенциальные возможности культурной политики.  
5. Основные субъекты в сфере культуры и взаимоотношения между ними.
6. Принципы и механизмы работы исполнительных органов в сфере 
культуры: федеральный уровень; региональный уровень.  
7. Министерство культуры РФ: структура, функции, специфика деятельности. 
8. Правовые модели деятельности в сфере культуры и культурного 
предпринимательства.  
9. Общественные организации в сфере культуры и искусства: 
профессиональные объединения, союзы производителей и потребителей 
культурной продукции.  
10. Этнические, конфессиональные учреждения культуры 
11. Политические организации, партии и движения.  
12. Взаимодействие государственных и общественных структур в сфере 
культуры, искусства и культурного предпринимательства. 
13. Нормы и процедуры взаимодействия государства и общества: традиции, 
практика и тенденции.
14. Принципы финансирования культуры в РФ: традиции и новации. 
15. Финансовая сторона деятельности самостоятельных экономических 
субъектов в сфере культуры.  
16. Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации.
17.  Культурная политика в средневековой Руси (X–XVI вв.) 
18. Основные проблемы культурной политики XVIII в.
19. Культурная политика Российской империи в XIX в.
20. Особенности советской культурной политики (1917–1991 гг.)
21.  «Культурная революция» и ее последствия. 
22. Основные этапы развития советской культурной политики.культурной 
политики.
23.  Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов 
материального культурного наследия.
24. Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 
25. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации. Механизмы 
сохранения материального и нематериального культурного наследия. 



26. Государственная поддержка сохранения и развития русского языка 
Государственная поддержка сохранения и развития языков народов 
Российской Федерации.
27.  Поддержка современного литературного творчества, издания и 
распространения литературных журналов.
28. Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условия 
для развития народного творчеств. 
29. Художественные ремесла и промыслы народов России.
30. Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как 
источники профессиональной культуры.
31. Специфика государственной культурной политики в области работы с 
детьми и молодежью. 
32.  Российское культурное наследие за рубежом. Русское зарубежье как 
культурное пространство русского мира.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Основы государственной политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин, А. А.  Аксиологи : Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07703-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

5.1.2. Дополнительная литература

1. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань:
КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
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Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или
под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/ 
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библиотека 
"Grebennikon"

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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Рабочая программа дисциплины (модуля)  «Государственная национальная  политика РФ»
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):  дать  целостное  представление  об  основах  государственной
национальной политики Российской Федерации, её исторических формах и правовых аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):
1. раскрыть  объективные  предпосылки  становления  и  основные  этапы  развития

государственной национальной политики;
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. выявить  цели  и  задачи,  содержание  принципов,  форм  и  методов  осуществления

национальной политики Российской Федерации;
4. рассмотреть содержание и эффективность основных политических и неполитических

механизмов реализации национальной политики.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-1 Способен 
применять 
современные 
методы 
управления в 
сфере культуры, 
координировать и 
контролировать 
процессы 
реализации 
программ 
государственной 
культурной 
политики.

ПК-1.1 Использует 
современное знание
о культуре ведущих 
направлениях 
современной 
социокультурной 
деятельности.
ПК-1.2 Применяет 
эффективные 
методы 
организационно-
управленческой 
работы в сфере 
культуры.
ПК-1.3 Определяет 
эффективные 
механизмы 
реализации 
социокультурных 
программ в сфере 
государственной 

Знать: о культуре ведущих 
направлениях современной 
социокультурной деятельности.
Уметь: применять 
эффективные методы 
организационно-
управленческой работы в сфере 
культуры.
Владеть: эффективными 
механизмами реализации 
социокультурных программ в 
сфере государственной 
культурной политики.
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культурной 
политики.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
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го
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и
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в 
ф
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е 
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ич
ес
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й

по
дг

от
ов

ки

Курс 2 (сессия 3-4)
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го
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ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Раздел 1. Вводная часть.
Межнациональные 
отношения и
национальная политика. 
История понятий.

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Этнос и 
этничность. 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Нация и ее 
основные признаки. 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. 
Межнациональные
отношения и национальная
политика РФ на 
современном этапе: от 
истории к политологии. 

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Межэтнические 
конфликты и их 
урегулирование.

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Основы 
государственной 
национальной политики 
РФ.

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Сущность 
государственной 
этнополитики.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Предмет, 
функции и механизмы 
реализации 
государственной 
этнополитики.  

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Стратегии 
реализации этнополитики 
в современном мире.

9 8 1 0,5 0,5

Тема 2.4. Стратегия 
развития государственной 
национальной политики 

9 8 1 0,5 0,5

6



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
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РФ до 2025 г.
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ.  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  И
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Межнациональные  отношения  и  национальная  политика.  история  и  эволюция  данных

понятий.  Национальная  политика  как  расовая  политика,  как  конфессиональная  политика.
Подходы  к  определению  национальной  политики  и  межнациональных  отношений  в
отечественной  научной  литературе.  Подходы  к  определению  национальной  политики  и
межнациональных отношений в зарубежной научной литературе.

Тема 1.1. Этнос и этничность.
Перечень изучаемых элементов содержания:
«Этнос»  и  «этничность»:  проблемы  взаимосвязи.  Основные  условия  формирования

этноса.  Соотношение  социального  и  природного  в  этносе.  Роль  географической  среды  в
формировании и развитии этносов. Этнические территории. Раса и этнос. Экономическая база
этноса.  Язык  как  этнический  определитель.  Культура  этноса  как  условие  его  устойчивости.
Культурные традиции, обычаи, обряды как проявление своеобразия этноса.Функции этноса по
отношению к личности: защитная, стабилизирующая, индивидуализирующая и интегрирующая.
Этничность  и  этническое  самосознание.  Этническая  психология  и  национальный менталитет.
Этнические стереотипы и этнические образы.

Тема 1.2. Нация и ее основные признаки.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие нации в истории и современности. Психологическая и историко-экономическая
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концепция  нации.  Сущность,  факторы  становления  и  развития,  основные  черты  нации.  Две
трактовки  нации  в  современный  период:  нация  –  согражданство  и  этнонация.  Особенности
формирования нации в различных исторических условиях. Сущность нациостроительства. Право
наций  на  самоопределение:  история  и  современность.  Идея  национального  самоопределения.
Внешняя и внутренняя стороны права наций на самоопределение, их взаимосвязь. Соотношение
принципов территориальной целостности и самоопределения народов.

Тема  1.3. Межнациональные  отношения  и  национальная  политика  РФ  на
современном этапе: от истории к политологии.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Конституционные  принципы  национальной  политики  Российской  федерации.

Мониторинг  межнациональных  отношений  в  Российской  Федерации  в  центре  и  на  местах.
Институциональная эволюция национальной политики: от министерства регионального развития
до Федерального агенства по делам национальностей. Федерализм и национальная политика.

Тема 1.4. Межэтнические конфликты и их урегулирование.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Конфликты в  отношениях: понятие и сущность. Основные теории и факторы этнической

конфликтности. Особенности урегулирования этнических конфликтов.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма  практического  задания:  Кейс-задача.  Межэтнический  конфликт  в
Красноармейске.  Хроника  событий.  В  ночь  на  7  июля  2002  г.  в  подмосковном  городе
Красноармейск (население  – чуть более 26 тыс.  человек)  в  одном из  баров произошла ссора
между 43-летним жителем Ивановской области Гариком Саяном и местным жителем 26-летним
Игорем  Самолюком.  В  ходе  ссоры  житель  Красноармейска  получил  ножевое  ранение.
Подозреваемый был задержан, однако друзья пострадавшего (20-25 человек) вечером устроили
несколько  нападений  на  выходцев  из  Армении.  Всего  в  столкновениях  участвовало  с  обеих
сторон  около  50  человек.  По  данным  ГУВД,  большинство  пострадавших  армян  –  рабочие
местной  табачной  фабрики,  многие  из  них  на  тот  момент  проживали  в  Красноармейске  без
регистрации. Армянская диаспора в Красноармейске – самая многочисленная. Армяне трудятся
на стройках, ремонтируют машины, также им принадлежат два магазина. Хорошо идут дела и у
табачной  фабрики,  в  руководстве  которой  также  присутствуют  армяне.  Проживают
представители  армянской  диаспоры  в  массе  своей  компактно,  недалеко  от  вышеупомянутой
фабрики. Поздним вечером 8 июля организованная группа молодых людей ворвалась в дом, где
проживало  большое  количество  армянских  семей.  Вооруженные  бейсбольными  битами  и
цепями, методично обходя квартиру за квартирой и выкрикивая «Бей черных!», они избивали
всех попадавшихся на их пути мужчин «неславянской внешности». В результате 8 из них (по
официальным  данным)  попали  в  хирургическое  отделение  городской  больницы.  По  факту
произошедших событий были возбуждены два уголовных дела. Первое – против Гарика Саяна по
статье  111  часть  1  УК РФ (умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью).  Второе  –  26
нанесение  телесных  повреждений  местным  жителям  Армении  по  статье  213  часть  3
(хулиганство).  Двое из участников межэтнических столкновений были задержаны по горячим
следам.  12  июля  перед  зданием  администрации  состоялся  несогласованный  митинг  протеста
против арестов русских, участвовавших в конфликте с армянами. На митинге присутствовало
около 500 человек,  что  для маленького городка стало беспрецедентным событием.  Основной
лозунг митингующих звучал так: «Свободу нашим детям!». Перед собравшимися, в частности,
выступил отец одного из задержанных молодых людей,  рассказавший о невиновности своего
сына. Городские власти митингующие упрекали в том, что в Красноармейске проживает большое
количество нелегальных мигрантов – по их заявлениям, в Красноармейске живет более тысячи
армян,  а  официально  зарегистрировано  только  47.  Примечательно,  что  в  ходе  организации
данного митинга была создана новая националистическая организация ДПНИ (Движение против
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нелегальной иммиграции). В последующие годы это организация развернула свою деятельность
по всей стране и стала крупнейшим право-радикальным объединением в России. В 2011 г. ДПНИ
было запрещено как экстремистское движение. Сразу после ночных погромов в Красноармейске
туда выехали руководитель администрации Союза армян России Апет Тапалцян и сотрудник
посольства Армении в России Ашот Манучарян. Несмотря на то, что они, как и представители
местных  властей,  отвергают  версию  этнического  погрома,  считая  произошедшее  бытовым
инцидентом,  активность  русских  националистов  в  Подмосковье  побудила  их  к  тому,  чтобы
привлечь внимание российского руководства к подобным инцидентам. 

Мнения.  Начальник  пресс-службы  ГУВД  Московской  области  Александр  Алексеев:
«Инцидент  в  Красноармейске  нельзя  назвать  межэтническим  столкновением;  имела  место
обыкновенная  драка…местные  просто  пошли  давать  армянам  сдачи».  Гендиректор  ООО
«Мосеева и Кo Табачная» Михаил Беззубов:  «Я думаю, что произошли разборки на бытовой
почве.  В  компании  у  нас  работают  92  человека.  Сотрудники  нашей  фабрики,  кажется,  не
пострадали.  Вообще  коллектив  у  нас  достаточно  многонациональный.  Да,  армян  -  примерно
четверть,  в  руководстве  компании  тоже  есть  армяне.  Но  говорить  о  том,  что  наша  фабрика
принадлежит армянской диаспоре, совершенно неверно». Вице-президент Союза армян России
Вячеслав  Галустян:  «Настораживает  коммерческая  избирательность  погромов:  пострадали
владельцы армянских частных магазинов и относительно преуспевающие работники табачной
фабрики,  где  есть  и  армянский капитал.  Особое внимание обращает  на  себя  то,  что  в  руках
погромщиков были бейсбольные биты, а часть из них приехала в городок на джипах – и то и
другое  для  местных  жителей  просто  экзотика».  Руководитель  общественной  организации
«Армянское культурно-просветительное общество «Арарат» Эммануил Долбакян: «Нападавшие
почему-то безошибочно определяли квартиры, где живут армяне. У меня сложилось ощущение,
что мы находимся в Турции . Красноармейск - это Сумгаит под Москвой». 

Вопросы к заданию: 

1. Почему бытовой конфликт расширился до межэтнического противостояния в масштабах
целого города и даже привёл к некоторым политическим последствиям?

2. Оцените  действия  местных  властей  с  точки  зрения  эффективности  управления
межэтническим конфликтом. 

3. Что необходимо предпринять для профилактики подобных межэтнических конфликтов
на местном уровне?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что такое этнос?
2. Какие Вы знаете виды этносов?  
3. Какие формы и уровни межэтнических отношений Вы знаете?
4. Что Вы знаете об особенностях формирования нации в различных исторических 

условиях? 
5. Какие есть две трактовки нации в современный период?
6. Какие научные подходы к исследованию этнополитических процессов Вам известны?
7. Предпосылки становления и развития государственной этнополитики.
8. Какие существуют уровни этнополитики?  
9. Что такое моноэтническое и полиэтническое государств?
10. Какие Вы знаете национальные движения в России?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Формирование  государственной  национальной  политики:  основные этапы.  «Концепция

национальной  политики»  и  «Стратегия  национальной  политики».  Органы  управления
национальной политикой.

Тема 2.1. Сущность государственной этнополитики.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Соотношений понятий «национальная политика» и «этническая политика». Сущность и

особенности этнополитики как особого вида политического управления.  Роль этнополитики в
развитии  общества  и  государства.  Предпосылки  становления  и  основные  этапы  развития
государственной этнополитики. Федеральный и региональный уровни этнополитики.

             Тема 2.2. Предмет, функции и механизмы реализации государственной этнополитики.  
Перечень изучаемых элементов содержания:
Содержание  и  основные  принципы  современной  этнополитики.  Основные  элементы

этнической  политики  в  современных  условиях.  Основные  цели  и  управленческие  задачи
этнонациональной  политики  в  современных  условиях.  Категории  и  понятия  этнополитики.
Исторические  модели этнонациональной политики:  результаты и перспективы.  Три основные
концепции национально-гражданской интеграции. Расизм и геноцид как формы этнополитики,
основанные  на  принципах  исключения  из  правового  поля  государства  части  его  граждан  по
расовым или этническим основаниям. Фашизм как разновидность расизма. 

Тема 2.3. Стратегии реализации этнополитики в современном мире.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Государство  как  этнополитический  институт  (унитарное  государство,  империя,

федерация, автономия). Этническая составляющая в государственном строительстве. Сущность и
основные черты национального государство, моноэтнического и полиэтнического государства.
Этнократическое государство. Конституционный национализмом. Сущность и основные черты
этнической  демократии,  демократии  согласия,  либеральной  демократии.  Использование
международного  опыта  в  сфере  развития  межэтнических  отношений  как  важный  фактор
формирования конструктивной этнополитики в РФ. 

Тема 2.4. Стратегия развития государственной национальной политики РФ до 2025 г.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Документы  стратегического  планирования  РФ  (Концепция  государственной

миграционной  политики  Российской  Федерации  до  2025  г.,  Концепция  долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  до  2025  г.,  Концепция
демографической  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  г.,  Стратегией
национальной безопасности РФ до 2030 г.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма  практического  задания:  используя  справочные  правовые  системы  составить
перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере  государственной
национальной политики.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
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1. Какие Вы знаете  нормативно-правовые основы национальной политики в современной
России?

2. Что такое стратегия государственной национальной политики в РФ? 
3. Какие есть организационные основы национальной политики в РФ?
4. Какая роль федеральных органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов

местного самоуправления в регулировании межнациональных отношений?
5. Дайте  определения  функциям,  целям  и  задачам,  форма  и  методам  реализации

национальной политики. 
6. Какие есть формы правления и модели обустройства народов в российском федеративном

государстве. 
7. Что Вы знаете о концепции демографической политики Российской Федерации на период

до 2025 г.?
8. Какие основные черты этнической демократии? 
9. Какие модели государственного устройства многонациональных государств Вы знаете?
10. Раскройте  категории  понятий  «национальные  интересы  Российской  Федерации»,

«стратегические национальные приоритеты».

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. Вводная часть.
Межнациональные 
отношения и
национальная политика. 
История понятий.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Основы 
государственной 
национальной политики 
РФ.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Какие есть научные подходы к исследованию этнополитических процессов? 
2. Что такое государство, и какова его роль и функции в полиэтнических странах?
3. Что Вы знаете о принципах национальной политики России в отношении малочисленных 

народов?
4. Какие стадии развития и конфликта Вам известны?
5. Какая роль международных организаций в разрешении межэтнических конфликтов? 
6. Приведите примеры межэтнические конфликты в современной России. 
7. Что такое «этнополитическая мобилизация»?

11



8. Что Вы знаете о межнациональных отношениях и их формах?
9. Что такое национализм и какие формы его проявления Вам известны? 
10. Какие приоритеты государственной национальной политики РФ?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Характерные черты ментальности и культуры русского народа.
2. Роль национального фактора в политике.
3. Место религии в жизни и развитии этносов.
4. Межнациональные конфликты: причины и способы регулирования.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI

века  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Ю.  Зорин.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06651-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516343

2. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для
вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  441  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04621-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512603

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Какие типологии межэтнических конфликтов Вам известны? 
2. Что Вы знаете о нормативно-правововом регулировании межнациональных отношений в 

России?
3. Назовите механизмы и инструменты реализации государственной национальной 

политики. 
4. Дайте определение понятиям «апартеид» и «геноцид»?
5. Какие Этнополитические конфликты в современном мире Вам известны? 
6. Что Вы знаете об основных принципах, нормативно-правовых и административно-

институциональных основах национальной политики российского руководства?
7. Охарактеризуйте принцип национально-культурной автономии: роль и место 

национально-культурной автономии в государственной национальной политике, в 
системе межэтнических отношений. 

8.  Какие основные направления государственной национальной политики и ключевые 
тенденция развития межэтнических отношений в 1990-е—2000-е гг.? 

9.  Какие изменения в характере, содержании государственной национальной политики 
происходят в начале 2010-х гг.? . 

10. Раскройте ключевые положения и главные теоретические принципы Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Правовой статус и меры поддержки малочисленных коренных народов
2. Трудовые мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы. Противодействие нелегальной

миграции.
3. Причины этнических конфликтов.
4. Роль национальных меньшинств и диаспор в организации межэтнических коммуникаций.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
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1. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI
века  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Ю.  Зорин.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06651-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516343

2. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для
вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  441  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04621-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512603

2.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
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5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);
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 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Вводная часть.
Межнациональ
ные отношения
и
национальная 
политика. 
История 
понятий.

ПК-1 Устный
опрос

1. Что такое этнос?
2. Какие Вы знаете виды этносов?  
3. Какие формы и уровни межэтнических отношений Вы знаете?
4. Что Вы знаете об особенностях формирования нации в различных исторических условиях?
5. Какие есть две трактовки нации в современный период?
6. Какие научные подходы к исследованию этнополитических процессов Вам известны?
7. Предпосылки становления и развития государственной этнополитики.
8. Какие существуют уровни этнополитики?  
9. Что такое моноэтническое и полиэтническое государств?
10. Какие Вы знаете национальные движения в России?

2. Раздел 2. 
Основы 
государственно
й 
национальной 
политики РФ.

ПК-1 Устный
опрос

1. Какие  Вы знаете  нормативно-правовые  основы национальной  политики  в  современной
России?

2. Что такое стратегия государственной национальной политики в РФ? 
3. Какие есть организационные основы национальной политики в РФ?
4. Какая роль федеральных органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов

местного самоуправления в регулировании межнациональных отношений?
5. Дайте  определения  функциям,  целям  и  задачам,  форма  и  методам  реализации

национальной политики. 
6. Какие есть формы правления и модели обустройства народов в российском федеративном

государстве. 
7. Что Вы знаете о концепции демографической политики Российской Федерации на период

до 2025 г.?



8. Какие основные черты этнической демократии? 
9. Какие модели государственного устройства многонациональных государств Вы знаете?
10. Раскройте  категории  понятий  «национальные  интересы  Российской  Федерации»,

«стратегические национальные приоритеты».
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI
века  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Ю.  Зорин.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06651-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516343

5.1.2. Дополнительная литература

1. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для
вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  441  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04621-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512603

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/516343


Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).
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5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «История  религий  России»  является
формирование целостного представления о многообразии религий и религиозных объединений
в России, об их исторических, догматических, этических, обрядовых аспектах, об особенностях
их вероучительных положений и основных формах организации

Задачи дисциплины (модуля):  
1. сформировать  знание  об  особенностях  распространения  и  развития  религиозных
взглядов народов, проживающих на землях, ныне являющихся территорией РФ;
2. получить  знания  об  основах  вероучения  изучаемых  религиозных  феноменов,
сформировать  представления  об  особенностях  их  культа,  формах их  организаций  и целях
деятельности;
3. овладеть умением оценивать религиозные процессы, формы и явления в контексте
системных связей с политическими, экономическими, социальными процессами, формами и
явлениями;
4. способствовать  укреплению  религиозной  терпимости  и  развитию
межконфессионального диалога;
5. получить  знание о механизмах воздействия на человека деструктивных культов, о
действенных способах противостояния

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1. Применяет 
знания о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики

Знать:  о  художественно-
культурном  наследии
страны,  культурно-
историческом  наследии
страны,  об  основных
направлениях
современной
государственной
культурной политики.
Уметь:  участвовать  в
разработке
художественно-творческих
программ  в  различных
сферах  социокультурной
жизни
Владеть:  навыками
реализации  культурно-

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих программ в 
различных сферах 
социокультурной жизни
ПК-2.3. Владеет 
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навыками реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ

просветительских  и
образовательных
программ

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сессия

1-2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 16

Учебные занятия лекционного типа 8 8

Практические занятия 8 8

Самостоятельная работа обучающихся 124 124

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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й

по
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ки

Курс 1 (Сессии 1-2)

Раздел 1.
Христианство.
Единство во множестве

36 32 4 3 1

Тема 1.1.  Православие. 
Выбор предков

12 11 1 1 -

Тема 1.2. Католицизм. 
Политика и вера

12 10 2 1 1

Тема 1.3. Протестантизм.
В условиях 
многоконфессиональнос
ти 

12 11 1 1 -

Раздел 2.
Ислам. Буддизм.
В едином пространстве
бытия

36 32 4 3 1

Тема 2.1. От истории 
появления к географии 
распространения 

12 11 1 1 -

Тема 2.2. Ислам. На 
пути к согласию

12 10 2 1 1

Тема 2.3. Буддизм. 
Созерцательность жизни

12 11 1 1 -

Раздел 3. Древнейшие 
религии. История и 
современность

34 30 4 3 1

Тема 3.1. Национальные 
религии. 
Самоидентификация 
малых народов

11 10 1 1 -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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й
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ки

Тема 3.2. Иудаизм. 
Противоречивость 
судьбы

12 10 2 1 1

Тема 3.3.   Индуизм. 
Восточный колорит

11 10 1 1 -

Раздел 4. Новые 
религиозные движения

34 30 4 3 1

Тема 4.1. 
Неохристианство. В 
поисках утерянной 
идентичности

11 10 1 1 -

Тема 4.2. 
Неоориентализм и 
неоязычесство.
Творческий порыв

11 10 1 1 -

Тема 4.3. 
Межконфессиональный 
диалог как условие мира
и социального согласия  

12 10 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 124 16 12 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ХРИСТИАНСТВО. ЕДИНСТВО ВО МНОЖЕСТВЕ

Перечень изучаемых элементов содержания:
История  Русской  Православной  Церкви.  Основные  этапы  и  закономерности

исторического развития православия в России. История католицизма (западного христианства)
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на  территории  России.  Основные этапы и  закономерности  исторического  развития  западного
христианства  в  России.  История  протестантизма  на  территории  России.  Основные  этапы
распространения протестантизма в России.

            Тема 1.1. Православие. Выбор предков
Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности  православия  как  одной  из  христианских  конфессий.  Характерные  черты

православной  веры.  Священное  Писание  и  Священное  Предание.  Предпосылки  и  формы
принятия христианства на Руси. Основные этапы развития Русской Церкви. Русская Церковь в
XI–XV  веках.  Создание  церковно-организационных  структур.  Строительство  церквей  и
организация богослужения. Значение монашества. Древнерусская книжность. Исихазм и расцвет
русского  монашества.   Русская  церковь  в  XV–XVII  веках.  Падение  Константинополя  и
утверждение  московской  автокефалии.  Рост  значения  церкви  в  жизни  общества.  Борьба  с
ересями  и  вольномыслием.  Учреждение  патриаршества.  Русская  церковь  в  XVIII  веке.  Идея
«симфонии» светской и духовной властей Раскол Русской церкви и история старообрядческого
движения.  Церковная  реформа  Петра  I  и  ее  последствия.  «Духовный  регламент» —
законодательный  акт  об  управлении  Церковью. Проблема  секуляризации  церковных  земель.
Русское духовенство и церковная реформа. Реформа и монастыри. Развитие системы духовного
образования.  Русская  церковь  в  XIX  —  начале  XX  века.  Православное  миссионерство.
Поместный  Собор  Русской  Православной  Церкви  1917–1918   г.  Антицерковная  политика
советского правительства. Обновленческий раскол. Русская Православная Церковь за рубежом.
Русская  Православная  Церковь  в  Великой  Отечественной  Войне.  Поместный  Собор  1943  г.
Поместный Собор 1945 г. Поместный Собор 1971 г. Церковь и власть в 1970-х – 1980 х. гг.
«хрущевские  гонения».  Поместный  Собор  1990  г.  Патриарх  Алексий  II. Новомученики  и
исповедники Российские. Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви 2000 г. и 2008 г.
Патриарх  Кирилл  (Гундяев).  Социальное  служение  православной  общины.  Православные
культурные традиции в России. Культурные и нравственные ориентиры православной культуры
в России. Армянская Апостольская церковь. Сирийская яковитская церковь.

Тема 1.2. Католицизм. Политика и вера
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основы  католической  веры. Деятельность  Римско-католической  Церкви  в  России.

Священное  Предание  католиков:  папские  энциклики,  труды  Отцов  Церкви,  постановления
католических  соборов.  Постулаты  о  верховенстве  Папы  (Святого  Престола).  Устройство
католической  церкви.  Монашеские  ордена.  Папство  и  Русь  в  X–XV  вв.  Просветительская
деятельность Кирилла и Мефодия и противодействие католицизму. Церковный раскол. Миссия
святого Бруно. Политика веротерпимости киевских князей Всеволода Ярославовича (1078–1093)
и Святополка Изяславовича (1093–1113). Храм св. Олафа в Великом Новгороде. Церковь Святой
Марии в Киеве. Крестовые походы. Невская битва. Ледовое побоище. Переговоры с Даниилом
Галицким  о  воссоединении  с  Римской  Церковью.  Флорентийская  уния. Распространение
католицизма в России в XVIII–XIX вв. Дипломатические отношения с Ватиканом во времена
правления Екатерины Великой. Пропаганда католицизма в России. Изгнание Петром католиков
из России. Конфессиональная либерализация в период правления Александра  I. Формирование
структуры  Русской  католической  церкви  византийского  обряда.  Законодательство  о
веротерпимости 1905 г.  Судьба католицизма в советское время. Реформы Римско-католической
церкви  Советского  Союза.  Католические  миссии  в  СССР  в  период  Великой  Отечественной
войны.  Деятельность  в  России  представителей  католических  монашеских  орденов.
Католические приходы в России к началу 90-х годов XX в. Конгресс христианской культуры в
Люблине. Католические учебные заведения в России. Образование католической митрополии во
главе с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем в Москве.   Современное положение римско-
католической церкви в российском обществе. Социальное служение католиков в России.
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Тема 1.3. Протестантизм. В условиях многоконфессиональности
Перечень изучаемых элементов содержания:
История  распространения  протестантизма.  Характеристика  основных  направлений:

лютеранства, кальвинизма, англиканства. Основополагающие принципы протестантизма: личная
вера,  авторитет  Библии,  всеобщее  священство.  Этапы  развития  протестантизма  в  России.
Лютеранство на территориях Лифляндии и Эстляндии. Первые лютеранские общества в Москве
и Нижнем Новгороде. Лютеранские церкви в Петербурге. Период колонизации немцев-крестьян
в период правления Екатерины II. География лютеранства в России. Евангелическо-лютеранская
церковь  в  России.   Единая  Евангелическо-лютеранская  церковь.  Евангелическо-лютеранская
церковь  Ингрии  в  России.  Меннониты.  Сектантские  течения  протестантизма.  Вюстизм.
Гюпферство. Мормонство. «Армия Спасения». Обряд водного крещения. Баптизм. Первый съезд
русских  баптистов.   Адвентисты седьмого дня в  России.  Братья  Конарди.  Законодательство  о
веротерпимости 1905 г.  Российская унионная конференция международной церкви адвентистов
седьмого  дня.  Адвентисты-реформисты.  Восточно-Российская  унионная  миссия.
Пятидесятничество. Миссионер И. Е. Воронаев. «Ассамблея Бога». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К  РАЗДЕЛУ 1

Тема  практического  занятия:  заполните  сравнительную  таблицу  главных
христианских течений.

Форма практического задания: доклад на одну из выбранных тем

Православие Католицизм Протестантизм
Происхождение

Основы вероучения
Административное

устройство
Внутренняя
структура

Духовенство
Монашество
Отношение к
инакомыслию

Таинства
Крещение
Литургия

Причастие
Язык богослужения
Почитание святых
Главные праздники

Календарь
Пост

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – контрольная работа
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Какова условная  дата  разделения  христианской церкви  на  Западную (католическую)  и
Восточную (православную)? 

А. 988 г.    Б. 1054 г.    В. 1613 г.

Где находится основной орган управления Римско-католической церковью?
А. Иерусалим
Б. Ватикан
В. Москва
Г. Пекин
Д. Рим

Кто «стоит у истоков» Реформации?
А. Мартин Лютер
Б. Жан Кальвин
В. Кирулларий
Г. Князь Владимир Красное Солнышко
Д. Джордано Бруно

Перечислите основные положения православного вероучения
А. Вера в единого Бога
Б. Вера в бессмертие души
В. Вера в закон воздаяния
Г. Вера в первородный грех

В чем заключаются основные отличия православия от католицизма?
А. Католики считают, что Святой дух исходит и от Бога-Сына
Б.  Православные  считают  Деву  Марию  обычной  женщиной,  а  католики  считают  Деву

Марию святой, непорочно зачатой, вознесенной на небо телесно.
В. Папа Римский – глава всех христиан мира
Г. Папа Римский не является главой Русской Православной Церкви

Когда Мартин Лютер написал «95 тезисов против учения о спасении…»?
А. 31 октября 1517 года
Б. 24 ноября 1545 года
В. 12 декабря 1642 года

В  каком  году  протестантизм  официально  оформился  как  самостоятельное  течение  в
христианстве?

А. В 1522 году
Б. В 1529 году
В. В 1624 году
Г. В 1732 году
Д. В 1854 году

Перечислите основные направления протестантизма
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А. Лютеранство
Б. Кальвинизм
В. Англиканство
Г. Баптизм
Д. Ваххабизм

К  какому  времени  (согласно  источникам)  относятся  первые  контакты  Руси  с
католичеством? 

А. XI век
Б. IX век
В. XIX век

Каким образом Русская Православная Церковь помогала своему народу в период Великой
Отечественной войны?

А. Молитвой о даровании победы над врагом
Б.  на  пожертвования  православных  христиан  была  создана  танковая  колонна  имени

Дмитрия Донского
В. на пожертвования православных была создана эскадрилья самолетов имени Александра

Невского
Г. не помогала

В каком документе отражено «каноническое достоинство» автокефальных церквей?
А. В Диптихе
Б. В Символе веры
В. В Катехизисе
Г. Новом Завете

В  313  г.  Эдиктом  императора  _________  было  официально  прекращено  преследование
христиан и признана свобода вероисповедания в Римской империи.

Основой  христианского  вероучения  является  ___________  которая  по  убеждению
приверженцев, есть Слово Божие («Священное писание»).

Основу  православного  вероучения  составляет  ________  веры,  утвержденный на  первых
двух Вселенских соборах в 325 г. и в 381 г.

В протестантизме признаются два таинства - _____________ и причащение.

Православная  и  __________  церкви  признают  семь  таинств:  крещение,  миропомазание,
причащение, покаяние (исповедь), брак, священство, елеосвящение.

Значительную роль в католицизме играет догма о _____________ в вопросах веры и морали
Римского папы.

Вставьте  пропущенное  слово.  «Согласно  католическому  вероучению,  промежуточное
между адом и раем место называется _____________».
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Пётр I отменил патриаршество и учредил ________ для управления делами Православной
Церкви. 

 Кто является автором данного обращения?
«О царю Алексее! …истину говорю: время покаятися! Ты ведь, Михайлович, русак, а не

грек. Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах…
Еретиков-никониан токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь».

Социальное и идеологическое движение в Западной Европе, приведшее к возникновению
протестантизма – это ______________.

РАЗДЕЛ 2. ИСЛАМ. БУДДИЗМ. В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЫТИЯ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основы ислама и буддизма. Основные этапы и закономерности исторического ислама в

России.  Истории  буддизма  на  территории  России.  Основные  этапы  и  закономерности
исторического развития буддизма в России. 

Тема 2.1. От истории появления к географии распространения
Перечень изучаемых элементов содержания:
История  появления  ислама.  Основы мусульманской веры.  Мухаммад  и его  проповедь.

Общекультурные,  теологическом,  религиозно-культовые  заимствования  ислама.  Коран  –
священная  книга  мусульман.  Сунна  –  священное  предание.  Символ  веры ислама.  Принципы
культа. Мифология. Заповеди морали. Эсхатология ислама Школы исламского права (мазхабы),
шариат, предписания и запреты ислама, мечети и школы, исламские обряды, праздники в исламе.
Пти распространения. Арабские завоевания.

Возникновение  буддизма.  Веды.  Основные  идеи  и  направления  буддизма.  Сидхартха
Гаутама, легенда о его жизни. «Четыре благородных истины» и благородный восьмеричный путь
спасения. Раскол буддизма на 18 школ. Махаяна («великая колесница»). Ваджраяна («алмазная
колесница»). Ламаизм. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке. Буддизм и синтоизм: общее и
особенное.  Тибетский буддизм. Ранний период распространения. Монастыри и монастырские
школы.  Прибытие  Дипанкары  Шриджняны  (Атиши).  Далай-лама.  Буддийский  культ  и  образ
жизни.

Тема 2.2. Ислам. На пути к согласию
Перечень изучаемых элементов содержания:
Возникновение мусульманской цивилизации на территории современной России.  Ислам в

Дербенте -  на юге Дагестана. Ислам в Хазарском каганате в  VIII-X вв.  Ислам на Северном
Кавказе и в Нижнем Поволжье в начале  XIII вв. Ислам в Волжской Булгарии в начале  XIII вв.
Ислам в Золотой Орде во II половине XIII-XIV вв. Ислам в Касимовском ханстве и землях Волго-
Окского междуречья в конце  XV-XVII вв. Мусульмане Волго-уральского региона во 2 пол.  XVI –
XVII вв. Ислам на Северном Кавказе в  XIV – XVIII вв.  Исламские институты в России в 1 пол.
XVIII в.: возрождение традиции и адаптация к условиям Нового времени. Система миллетов –
этноконфессиональных  общин.  Создание  и  организация  приходов  –  махаллей.  Оренбургское
Магометанское  Духовное  Собрание  в  к.  XVIII –  н.  XIX вв.  как  институт  интеграции  и
модернизации  мусульман  России.  Мусульмане  Северного  Кавказа,  Закавказья,  Средней  Азии,
Казахстана,  Крыма:  модернизация  в  имперском  пространстве.  Крым  и  Таврическое
Магометанское Духовное Собрание. Создание системы религиозного управления мусульман на
Северном  Кавказе.  Управление  Закавказского  Мусульманского  духовенства.  Модернизация
религиозного  устройства  мусульман  Средней  Азии.  Мусульмане  в  Российской  империи:
государственная  политика  и  проекты  реформ.  Проекты  реформ  Духовных  управлений
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российский мусульман. Мусульмане России в СССР в 20-х годах XX в.: модернизация. Статус и
полномочия  Духовных  управлений  мусульман  по  законодательству  РСФСР  20-х  годах  XX в.
Патриотизм  советской  уммы  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Духовные  управления
мусульман в послевоенные годы. Духовные Управления мусульман во внешней политике СССР в
1940-1980-е  гг.  Мусульмане  СССР  и  России  в  90-е  годы  XX в.:  возрождение  традиций.
Мусульмане в Российской Федерации. Социальное служение мусульман. 

Тема 2.3. Буддизм. Созерцательность жизни
Перечень изучаемых элементов содержания:
История  распространения  буддизма  в  Российской  империи.   Бохайское  государство.

Буддизм  на  землях  Калмыкии.  Уйгурский  буддизм.  Духовники  из  Монголии  и  Тибета  на
просторах  Бурятии.  Подготовка  в  бурятских  родах  лам,  верноподданных  российского
императора. Легитимизация буддийского духовенства в период регенства Анны Леопольдовны.
Признание  буддзима  одной  из  государственных  религий  Российской  империи.  Признание
Екатерины Великой воплощением Белой Тары на Земле. Разрешение свободного исповедания и
распространения  буддизма в  период правления  Александра  I.  Народы Алтая.  Становление  и
развитие  ламаизма.  Буддизм-шаманизм.  Буддийская  община  в  Санкт-Петербурге  –  центре
российского  буддизма.   История распространения буддизма в  СССР.  Буддизм в  «пятилетку
безбожия».  Иволгинский  дацан.  Положение  о  буддийском  духовенстве  в  СССР.  Буддийская
традиционная  Сангха  в  России.  Всемирное  братство  буддистов.   Признание  государством
главенства  Пандито  хамбо-ламы  в  1964  году.  История  распространения  буддизма  в
современной  России.  Школа  Гэлуг.  Школа  Карма  Кагью.  Учение  Махаяны  в  Центральной
России. Дзен-буддизм корейской школы Кван Ум. Буддийские храмы, монастыри и молитвенные
комнаты в Российской Федерации.

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе.

1. «Представление о мусульманине как о солдате, нападающем с мечом в одной руке и с
Кораном в другой – совершенно ложное». А. С. Триттон 

2.  «Конечной инстанцией любого разумного человека является Ислам» Л. Н. Толстой
3. «Проклят тот, Кто велений Корана не слышит. Проклят тот, Кто угас для молитвы и

битв, - Кто для жизни не дышит, как бесплодный геджас» И. А. Бунин
4. «Но он плодом земным себя не признает,

Он говорит: "Есть бог, сыны Востока!

Для верных он меня на землю ниспослал,

Кто против бога и пророка?

На небе гром, а здесь!.." - он умолчал». А. Вельтман
5. «Моисей открыл существование Бога для своей нации. Иисус Христос - для Римского

мира, а Мухаммад для древнего континента...». Н. Бонапарт
6.  «Без  понимания  буддизма  невозможно  понять  и  великие  культуры  Востока  —

индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, пронизанных
духом буддизма до их последних оснований» Е. А. Торчинов 

7. «Буддизм  есть  по-своему  великое  учение  о  спасении  от  мук  и  страдания  без
Спасителя». Н. Бердяев

8. «Буддизм — это религия спасения интеллектуалов». М. Вебер
9. «Одни возвращаются в материнское лоно, делающие зло попадают в преисподнюю,

праведники — на небо, лишенные желаний достигают Нирваны». Будда
10. «Буддизм — это не вера. Буддизм — это сомнение».  Г. Честертон
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – реферат

1. Сиддхартха Гаутама как основоположник буддизма. Его предыдущие жизни 
(джатаки), настоящая жизнь и действия

2. Учение о «четырёх благородных истинах» в буддизме
3. Буддизм как «срединный путь» спасения человека. Учение о «восьмеричном пути» 

спасения
4. Этика буддизма. Пять основных моральных принципов буддизма
5. Хинаяна и махаяна как основные направления буддизма
6. Тхеравада, чань-буддизм, ламаизм и дзэн-буддизм как основные социальные 

разновидности буддизма
7. Этика ислама. Основные нравственные принципы Корана
8. Шариат как мусульманское право. Религиозная основа шариата и теократическая 

основа мусульманского государства – халифата
9. Суннизм и шиизм - два основных направления ислама
10. Суфизм и ваххабизм как важнейшие течения в суннизме

РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЕЙШИЕ РЕЛИГИИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Перечень изучаемых элементов содержания:

            История малых народов России и их верования. Основные этапы и закономерности
развития религий малых народов. История иудаизма на территории России. Основные этапы и
закономерности исторического развития иудаизма в России. История индуизма на территории
России. Основные этапы и закономерности проникновения индуизма в России. 

Тема 3.1. Национальные религии. Самоидентификация малых народов
Перечень изучаемых элементов содержания:
Религиозное  сознание  и  его  признаки.  Архаические  формы  религиозных  верований.

Ранние формы религии. Анимизм. Первобытный анимизм. Теория Тейлора. Природные явления.
Малые  коренные  народы  Крайнего  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Чукчи.  Коряки.
Эскимосы.  Тотемизм.  Мистицизм.  Магия.  Шаманизм.  Алеуты.  Эвенки  в  Восточной  Сибири.
Алюторцы. Основные отличие национальных религий от мировых.  Ритуализация обыденного
поведения людей. Обряды. Системы религиозных предписаний и запретов. Язычество. Финно-
угорские  народы России.  Тазы.  Маньчжурская  народная  религия и  китайский культ предков.
Чулымцы: от шаманизма к православию. Чулымский язык, не имеющий письмености. Ижорцы.
Энцы. Кереки:  на грани исчезновения.  Народность  Сету.  Чамалалы (чамалинцы).  Сохранение
этнических религий в  современной России.  Федеральный закон  «О гарантиях прав коренных
народов  России».  Особый статус  малых народов,  закрепленный Конституцией  РФ.  Право  на
безвозмездное пользование земель, полезных ископаемых. Государственная политика России в
отношении  коренных  малочисленных  народов.  Концепция  устойчивого  развития  коренных
малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  Российской  Федерации.
Координация действий органов государственной власти и органов местного самоуправления при
решении вопросов их социально-экономического и этнокультурного развития. Этнокультурные и
хозяйственные права коренных малочисленных народов Севера.

Тема 3.2. Иудаизм. Противоречивость судьбы
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Возникновение  древнееврейских  верований:  из  политеистической  в  монотеистическую

религию.  Генезис  иудаизма  и  основные  этапы  его  развития.  Основы  вероучения  иудаизма.
Священные  тексты  иудаизма.  Религиозная  практика  иудаизма.  Иудейский  канон  –  Танах  и
Талмуд. Пятикнижие и Тора – книги Моисеевы. Иудаизм в Киевской Руси. Культура штетлей.
Кагал. Ваад, Суды. Права инославных в Российской Империи. Единичные появления евреев на
территории  Российского  государства.  Иудаизм  на  территории  России  в  Смутное  время.
Правление  Екатерины  II Великой:  введение  черт  оседлости.  Еврейский  комитет  в  период
правления  Александра  I.  Мессианские  лжеучения.  Хасидизм:  родословная  и  связь  с  каббалой.
Раввинизм. Саббатианство. Саббатая цви и его учение. Яков Франк и его учение. Хасидизм:
предпосылки  возникновения  и  ранняя  история.  Бешт:  религиозно-философские  основы
хасидизма. Иудаизм в советское время. НЭП и экономическое положение евреев в начале  XX
века.  Рост идеи антисемитизма и активная борьба с ней. Еврейская  культура в Советском
Союзе. Еврейские национальные районы и Биробиджанский проект. Большой террор еврейской
общины.  Принятие  Федерального  Закона  «О  свободе  совести  и  религиозных  организациях».
Регистрация еврейских организаций в современной России. Развитие на территории Российской
Федерации  4  типов  иудейских  религиозных  общин:  от  ортодоксального  иудаизма  до
нетрадиционных нововведений. Конгресс Еврейских общин и организаций в России и Раввината.
Дом  сефардских  евреев.  Представительство  Еврейской  международной  культурно-
просветительской организации. 

Тема 3.2. Индуизм. Восточный колорит
Перечень изучаемых элементов содержания:
Формирование индуизма и его литературный канон. Система религиозных представлений

в индуизме. Понятия дхармы, кармы, сансары и мокши. Жизненные цели индуиста. Политеизм.
Основные направления индуизма: вишнуизм и шиваизм. Шактизм. Обряды индуизма. Джайнизм
и  Сикхизм.  Распространение  индуизма  в  России:  экономические  и  политические  факторы.
Индусы в России в период правления Петра I. Запрет на ведение миссионерской деятельности.
Мультанские индусы в  Астрахани в  период правления  Александра  I.  Сохранения  традиций и
обрядов вдали от Родины: молитва Вишну, вода из Ганга, кающиеся. Кулаковский бугор: обряды
захоронения.  Индуистские храмы начала   XIX века. Видописец Емельян Корнеев. Индуистское
вайшнавское  богослужение  в  храме  в  Астрахани.  Поклонение  Кришне  и  Раме.  Индийский
гостинный  двор.  Упоминание  традиций  индуизма  в  астраханских  летописях.  Индуистские
религиозные обряды на территории Белого города. Царские ссуды. Индусы и их вклад в науку:
астролябия и важня. Смешенные браки индийцев и татрских девушек: общая вера, язык, нравы и
обычаи. Татары трёх дворов. Индуистские эпосы в программе по истории в русских гимназиях и
университетах XVIII–XX вв. Индуизм в Советской России. Первый последователь кришнаизма в
России  –  Анатолий  Федорович  Пиняев.  Официальная  регистрация  первой  индуистской
религиозной  организации  «Московское  общество  сознания  Кришны».  Межконфессиональный
совет индуистских общин России. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: заполните сравнительную таблицу.
Индуизм Иудаизм

Происхождение
Основы вероучения
Административное

устройство
Внутренняя
структура

Духовенство
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Монашество
Отношение к
инакомыслию

Таинства
Литургия

Причастие
Язык богослужения
Почитание святых
Главные праздники

Календарь
Пост

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – эссе.

1. Особенности анимистических представлений эскимосов
2. Религиозные взгляды эвенков
3. Характерные черты ветхозаветного иудаизма
4. Особенности синагогального иудаизма 
5. Националистическая концепция сионизма
6. Индуизм в СССР
7. Астраханские летописи о традициях индуизма
8. «Московское общество сознания Кришны». Структура и деятельность
9. Отличительные черты национальных религий
10. Сохранение этнических религий в современной России

РАЗДЕЛ 4. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Возникновения  неохристианства  на  территории  России.  Основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  новых  религиозных  движений  в  России.  История
неоориентализма  и  неоязычества  на  территории  России.  Основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  сектантства  в  России.  Сходства  и  различия  разных  религий  для
осуществления межконфессионального диалога.

Тема 4.1. Неохристианство. В поисках утерянной идентичности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  документы,  регулирующие  обеспечение  безопасности  государства,

общественной  безопасности,  экологической  безопасности  и  безопасности  личности  —
«Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  Президент  как  ключевая
фигура  в  формировании  политики  в  сфере  национальной  безопасности  в  России.  Совет
безопасности  РФ  и  его  обязанности.  Укрепление  традиционных  российских  духовно-
нравственных  ценностей,  сохранение  культурного  и  исторического  наследия  народа  России.
Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности,  талант народа
как основа государственной безопасности.

Тема 4.2. Неоориентализм и неоязычесство. Творческий порыв
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характерные черты неоориенталистских (восточных) культов. Неоорентализм – попытка
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адаптировать  восточные  традиции  к  западной  культуре.  Особенности  неориентализма.
Неоиндуизм.  Эклектизм.  Отказ  от  дихотомий:  духовное  –  телесное,  этическое  –  аморальное,
истинное – ложное. Универсалистский индуизм. Эпоха пост-культуры, пост-традиций. Раммохан
Рай.  Новые  пророки  и  экзальтированные  святые.  Идеи  раскрепощения  человека,
сентиментализма.  Вивекананда  Рамакришна  и  его  идеи  противостояния  поклонения
сверхъестественным  существам.  «Международное  общество  сознания  Кришны».  «Общество
Сознания Кришны». «Тихоокеанский дзен–буддийский центр». «Миссия Божественного света».
Кришнаиты  в  современной  России.  Неоязычество  -  реконструированные  древние  языческие
учения и духовные практики. Последователи межнационального неоязычества. Неоязычество у
народов Среднего Поволжья, осетин, украинцев, белорусов, абхазов, армян, латышей и литовцев.
Юдофобская позиция. Общие принципы неоязычества.  Основные категории мироустройства в
неоязычестве.  Националистические  воззрения.  Христианская  церковь  неоязычников.
Трехчастное деление мира. Реконструкция и возрождение традиционных лекарских секретов и
методик.  Доктрины  неоязычества.  Идеи  о  родстве  русских  с  этрусками  и  фракийцами,  об
обитании скандинавов в Парфии, о славянах-венедах. Археологические и мистические труды Б.
Рыбакова,  Л.  Гумилева,  Е.  Блаватской.  Московская  славянская  языческая  община.  «Союз
славянских общин славянской родной веры». «Велесов Круг». Неоязычество на постсоветском
пространстве.

Тема 4.3. Межконфессиональный диалог как условие мира и социального согласия  
Перечень изучаемых элементов содержания:
Философско-методологические  основания  межрелигиозного  диалога.   Основные

принципы и столичные/региональные площадки диалога религий. Русская Православная Церковь
в  диалоге  религий.  Римско-католическая  Церковь  в  межконфессиональном  диалоге:
практический  опыт  диалога  Института  Св.Фомы.  Экуменическое  движение.  Основания
межрелигиозного диалога в современной России: мусульманская перспектива. Культура мира и
дипломатия  сквозь  призму  буддийской  философии.  Суперэкуменизм  и  пределы  диалога.
Фанатизм  как  угроза  миру  и  препятствие  к  диалогу.  Социально-политические  причины
распространения религиозного экстремизма и способы борьбы с ним.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

            Форма практического задания: сравнительная таблица.
Задание.  Сравните  отношение  к  экуменизму  представителей  3-х  христианских  конфессий  и
запишите подробный ответ в таблицу?

Пример:

 Протестанты Католики Православные

Сходства в
восприятии

экуменического
движения

Различия в
понимании

целей и задач
экуменического

движения
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – эссе.

1. Проблемы и ограничения межрелигиозного диалога 
2. Проблема толерантности в межконфессиональных отношениях
3. Межконфессиональный диалог и православное молодежное движение в России
4. Взаимодействие государственных и религиозных институтов в обеспечении потенциала 

толерантности 
5. Проблемы правового регулирования межконфессиональных отношений в современной 

России
6. Межрелигиозный диалог в России: новые вызовы и новые перспективы
7. Межконфессиональный диалог как фактор стабилизации социальных процессов
8. Перспективы межрелигиозного диалога: общие ценности и практическое богословие
9. Межконфессиональный диалог как фактор гуманизации межрелигиозных и 

межнациональных отношений
10. Условия и факторы преодоления конфессиональной ксенофобии в российском обществе
11. Профилактика религиозно-мотивированных установок насилия в отношении иных 

религиозных ценностей и общественных норм

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Христианство.
Единство во множестве

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Ислам. Буддизм.
В едином пространстве бытия 

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Древнейшие 
религии. История и 
современность

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Новые религиозные
движения

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Христианизация славянских племен. Православная культура Киевской Руси
2. Русская православная Церковь в годы монголо-татарского ига 
3. Русская православная Церковь в Смутное время 
4. Русское старообрядчество 
5. Синодальный период: становление и развитие российской системы духовного образования и 

церковного управления
6. Русская православная Церковь в XX в
7. Русская православная Церковь за рубежом 
8. Русская православная Церковь на современном этапе развития
9. Армянская Апостольская Церковь
10. Сирийская яковитская церковь 
11. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и противодействие католицизма
12. Политика папской курии по отношению к православным странам
13. Александр Невский и его общение с католическими представителями
14. Военная интервенция католиков – поляков в Москве 
15. Католицизм в России в конце XVII – начале XVIII в. 
16. Петровские реформы и их влияние на рост популярности католицизма в Российской Империи
17. Обращения в католицизм русской знати в начале XIX в.
18. Положение католиков в дореволюционной России
19. Католические миссии в СССР
20. Современное положение римско-католической церкви в российском обществе
21. Предпосылки и причины появления протестантизма в России 
22. Англиканство (Церковь Англии в России и Епископальная церковь Санкт-Петербурга) 
23. Лютеранская церковь в России: история и современность
24. Реформатская церковь (кальвинизм)
25. Период колонизации протестантов во время правления Екатерины II
26. Обряды и традиции протестантской церкви
27. Мормоны: от момента появления до современного состояния
28. Влияние протестантизма на государственную политику Российской Империи

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Православие: основные этапы и закономерности исторического развития в России. 
2. Католицизм:  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  западного

христианства в России. 
3. Протестантизм: основные этапы распространения протестантизма в России.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные религии

и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И.
Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512757 

2.  История  религии  в  2  т.  Том  1.  Книга  2.  Религии  Древнего  мира.  Народностно-
национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н.
Яблоков.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 276  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512758 
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3. История религии в 2 т.  Том 2.  Книга 1.  Буддизм.  Восточные церкви.  Православие :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512759 

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
03802-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512760 

5. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 

6. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512440 

7.  Лебедев,  В.  Ю.   История  религий  :  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Лебедев,  А.  М.
Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511156 

8.  Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией И.
Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510614 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Основы мусульманской веры
2. Ранняя  история  ислама:  эпоха  праведных  халифов.  Образование  раннефеодального

государства
3. Роль Корана и Сунны в исламских странах
4. Образование независимых арабских государств, их политическое устройство
5. Мусульманское отрицание Запада: неприятие западных ценностей и образа жизни
6. Основы буддизма
7. История возникновения буддизма. Долины реки Ганг
8. Типитака. «Три корзины учения»
9. Монастыри и монастырские школы в буддизме
10. Буддийский культ и образ жизни.
11. Возникновение мусульманской цивилизации на территории современной России
12. Ислам в Хазарском каганате
13. Исламские институты в России в Новое время
14. Мусульмане в Российской империи: государственная политика и проекты реформ
15. Создание системы религиозного управления мусульман на Северном Кавказе
16. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны
17. Духовные управления мусульман в послевоенные годы
18. Влияние индустриализации и атеистической политики государств на советскую умму
19. Российские мусульмане в Российской Федерации: сотрудничество и векторы развития
20. Социальное служение мусульман. Мусульманские культурные традиции в России

20

https://urait.ru/bcode/510614
https://urait.ru/bcode/511156
https://urait.ru/bcode/512440
https://urait.ru/bcode/508162
https://urait.ru/bcode/512760
https://urait.ru/bcode/512759


21. История появления и распространения буддизма в Российской империи
22. Учреждение  поста  Пандита-хамбо-ламы  -  признание  буддзима  одной  из

государственных религий Российской империи
23. Легитимизация буддийского духовенства в период регенства Анны Леопольдовны
24. Разрешение свободного исповедания и распространения буддизма в период правления

Александра I
25. География распространения буддизма в России
26. История распространения буддизма в СССР
27. Буддизм в «пятилетку безбожия»
28. Российская буддология
29.  Буддийские храмы, монастыри и молитвенные комнаты в Российской Федерации.
30. Культурные традиции буддизма в России

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. «Представление  о  мусульманине  как  о  солдате,  нападающем  с  мечом  в  одной  руке  и  с
Кораном в другой – совершенно ложное». А. С. Триттон 

2.  «Конечной инстанцией любого разумного человека является Ислам» Л. Н. Толстой
3. «Проклят тот, Кто велений Корана не слышит. Проклят тот, Кто угас для молитвы и битв, -

Кто для жизни не дышит, как бесплодный геджас» И. А. Бунин
4. «Но он плодом земным себя не признает,

Он говорит: "Есть бог, сыны Востока!

Для верных он меня на землю ниспослал,

Кто против бога и пророка?

На небе гром, а здесь!.." - он умолчал». А. Вельтман
5. «Моисей открыл существование Бога для своей нации. Иисус Христос - для Римского мира, а

Мухаммад для древнего континента...». Н. Бонапарт
6.  «Без понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока — индийскую,

китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до
их последних оснований» Е. А. Торчинов 

7. «Буддизм есть по-своему великое учение о спасении от мук и страдания без Спасителя». Н.
Бердяев

8. «Буддизм — это религия спасения интеллектуалов». М. Вебер
9. «Одни  возвращаются  в  материнское  лоно,  делающие  зло  попадают  в  преисподнюю,

праведники — на небо, лишенные желаний достигают Нирваны». Будда
10. «Буддизм — это не вера. Буддизм — это сомнение».  Г. Честертон

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные религии

и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И.
Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512757 

2.  История  религии  в  2  т.  Том  1.  Книга  2.  Религии  Древнего  мира.  Народностно-
национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н.
Яблоков.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 276  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512758 

3.  История религии в 2 т.  Том 2.  Книга 1.  Буддизм.  Восточные церкви.  Православие :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). —
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ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512759 

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
03802-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512760 

5. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 

6. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512440 

7.  Лебедев,  В.  Ю.   История  религий  :  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Лебедев,  А.  М.
Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511156 

8.  Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией И.
Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510614 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Шаманизм в России
2. Анимизм в России
3. Малые коренные народы Крайнего Севера: обряды и верования
4. Малые коренные народы Сибири: обряды и верования
5. Малые коренные народы Дальнего Востока: обряды и верования
6. Поморские Тазы: обряды и верования
7. Финно-угорские народы России: обряды и верования
8. Маньчжурская народная религия и китайский культ предков
9. Чулымцы: от шаманизма к православию
10. Государственная политика России в отношении коренных малочисленных народов
11. Иудаизм в Киевской Руси 
12. Первое упоминания об иудаизме на территории России. Полемика князя Владимира 

Святославича с иудеями
13. Иудаизм на территории России в период Смуты 
14. Правление Екатерины II Великой: введение черт оседлости
15. Хасидизм: предпосылки возникновения и ранняя история
16. Бешт: религиозно-философские основы хасидизма
17. Иудаизм в советское время. НЭП и экономическое положение евреев в начале XX века
18. Еврейские национальные районы и Биробиджанский проект
19. Развитие на территории Российской Федерации 4 типов иудейских религиозных общин: 

от ортодоксального иудаизма до нетрадиционных нововведений
20. Конгресс Еврейских общин и организаций в России и Раввината
21. Распространение индуизма в России: экономические и политические факторы
22. Индусы в России в период правления Петра I
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23. Запрет на ведение миссионерской деятельности
24. Мультанские индусы в Астрахани в период правления Александра I
25. Сохранения традиций и обрядов вдали от Родины: молитва Вишну, вода из Ганга, 

кающиеся
26. Индуистские эпосы в программе по истории в русских гимназиях и университетах XVIII-

XX веков
27. Путешествие Николая II в Индию. Индуизм в Советской России
28. Первый последователь кришнаизма в России – Анатолий Федорович Пиняев
29. Официальная регистрация первой индуистской религиозной организации «Московское 

общество сознания Кришны»
30. Межконфессиональный совет индуистских общин России

Перечень тем эссе к Разделу 3:

1. Особенности анимистических представлений эскимосов
2. Религиозные взгляды эвенков
3. Характерные черты ветхозаветного иудаизма
4. Особенности синагогального иудаизма 
5. Националистическая концепция сионизма
6. Индуизм в СССР
7. Астраханские летописи о традициях индуизма
8. «Московское общество сознания Кришны». Структура и деятельность
9. Отличительные черты национальных религий
10. Сохранение этнических религий в современной России

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные религии

и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И.
Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512757 

2.  История  религии  в  2  т.  Том  1.  Книга  2.  Религии  Древнего  мира.  Народностно-
национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н.
Яблоков.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 276  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512758 

3.  История религии в 2 т.  Том 2.  Книга 1.  Буддизм.  Восточные церкви.  Православие :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512759 

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
03802-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512760 

5. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 

6. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование).
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— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512440 

7.  Лебедев,  В.  Ю.   История  религий  :  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Лебедев,  А.  М.
Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511156 

8.  Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией И.
Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510614 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4

1. Предпосылки и причины появления в РФ новых религиозных движений
2. Причины возникновения новых религиозных движений
3. Виды новых религиозных движений: альтернативные, оппозиционные, нетрадиционные, 

внеконфессиональные, возникающие, культы 
4. Традиционные признаки сектантских организаций и особенности неорелигиозных 

образований 
5. Новые религиозные движения и секты: споры об отличительных признаках
6. Религиозные течения, возникшие в 60-70-е годы XX века
7. Евангельские христиане
8. Баптисты
9. Пятидесятники 
10. Правовое регулирование деятельности новых христианских движений в России
11. Особенности неоориенталистских (восточных) культов
12. Новые пророки и экзальтированные святые
13. «Международное общество сознания Кришны»: вероучительные положения
14. «Общество Сознания Кришны»: мистические практики
15. Кришнаиты в современной России
16. Основные категории мироустройства в неоязычестве
17. Неоязычество: древние языческие учения и духовные практики
18. Последователи межнационального неоязычества
19. Московская славянская языческая община
20. Неоязычество на постсоветском пространстве
21. Экуменизм и межрелигиозный диалог в современном мире
22. Закон о защите чувств верующих: основные положения
23. Основные этапы исторического взаимодействия исламской и христианской цивилизаций
24. Библия и Коран - основы мироощущения арабо-исламской и христианской культур
25. Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания
26. Христианская модель межрелигиозного диалога
27. Мусульманская модель межрелигиозного диалога
28. Иудейская модель межрелигиозного диалога
29. Буддистская модель межрелигиозного диалога
30. Новые религиозные движения в диалоге с мировыми религиями

Перечень тем эссе к Разделу 4:
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1. Проблемы и ограничения межрелигиозного диалога
2. Проблема толерантности в межконфессиональных отношениях
3. Межконфессиональный диалог и православное молодежное движение в России
4. Взаимодействие  государственных  и  религиозных  институтов  в  обеспечении  потенциала

толерантности
5. Проблемы  правового  регулирования  межконфессиональных  отношений  в  современной

России
6. Межрелигиозный диалог в России: новые вызовы и новые перспективы
7. Межконфессиональный диалог как фактор стабилизации социальных процессов
8. Перспективы межрелигиозного диалога: общие ценности и практическое богословие
9. Межконфессиональный  диалог  как  фактор  гуманизации  межрелигиозных  и

межнациональных отношений
10. Условия и факторы преодоления конфессиональной ксенофобии в российском обществе
11. Профилактика  религиозно-мотивированных  установок  насилия  в  отношении  иных

религиозных ценностей и общественных норм

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные религии

и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И.
Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512757 

2.  История  религии  в  2  т.  Том  1.  Книга  2.  Религии  Древнего  мира.  Народностно-
национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н.
Яблоков.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 276  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512758 

3.  История религии в 2 т.  Том 2.  Книга 1.  Буддизм.  Восточные церкви.  Православие :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512759 

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
03802-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512760 

5. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 

6. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512440 

7.  Лебедев,  В.  Ю.   История  религий  :  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Лебедев,  А.  М.
Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511156 
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8.  Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией И.
Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510614 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Исторические
формы 
культурной 
политики 
российского 
государства

ПК-2 Контрол
ьная

работа
Какова  условная  дата  разделения  христианской  церкви  на  Западную  (католическую)  и

Восточную (православную)? 

А. 988 г.    Б. 1054 г.    В. 1613 г.

Где находится основной орган управления Римско-католической церковью?
А. Иерусалим
Б. Ватикан
В. Москва
Г. Пекин
Д. Рим

Кто «стоит у истоков» Реформации?
А. Мартин Лютер
Б. Жан Кальвин
В. Кирулларий
Г. Князь Владимир Красное Солнышко
Д. Джордано Бруно



Перечислите основные положения православного вероучения
А. Вера в единого Бога
Б. Вера в бессмертие души
В. Вера в закон воздаяния
Г. Вера в первородный грех

В чем заключаются основные отличия православия от католицизма?
А. Католики считают, что Святой дух исходит и от Бога-Сына
Б.  Православные  считают  Деву  Марию  обычной  женщиной,  а  католики  считают  Деву

Марию святой, непорочно зачатой, вознесенной на небо телесно.
В. Папа Римский – глава всех христиан мира
Г. Папа Римский не является главой Русской Православной Церкви

Когда Мартин Лютер написал «95 тезисов против учения о спасении…»?
А. 31 октября 1517 года
Б. 24 ноября 1545 года
В. 12 декабря 1642 года

В  каком  году  протестантизм  официально  оформился  как  самостоятельное  течение  в
христианстве?

А. В 1522 году
Б. В 1529 году
В. В 1624 году
Г. В 1732 году
Д. В 1854 году

Перечислите основные направления протестантизма
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А. Лютеранство
Б. Кальвинизм
В. Англиканство
Г. Баптизм
Д. Ваххабизм

К какому времени (согласно источникам) относятся первые контакты Руси с католичеством?
А. XI век
Б. IX век
В. XIX век

Каким образом Русская Православная Церковь помогала своему народу в период Великой
Отечественной войны?

А. Молитвой о даровании победы над врагом
Б.  на  пожертвования  православных  христиан  была  создана  танковая  колонна  имени

Дмитрия Донского
В. на пожертвования православных была создана эскадрилья самолетов имени Александра

Невского
Г. не помогала

В каком документе отражено «каноническое достоинство» автокефальных церквей?
А. В Диптихе
Б. В Символе веры
В. В Катехизисе
Г. Новом Завете

В  313  г.  Эдиктом  императора  _________  было  официально  прекращено  преследование
христиан и признана свобода вероисповедания в Римской империи.

32



Основой  христианского  вероучения  является  ___________  которая  по  убеждению
приверженцев, есть Слово Божие («Священное писание»).

Основу православного вероучения составляет ________ веры, утвержденный на первых двух
Вселенских соборах в 325 г. и в 381 г.

В протестантизме признаются два таинства - _____________ и причащение.

Православная  и  __________  церкви  признают  семь  таинств:  крещение,  миропомазание,
причащение, покаяние (исповедь), брак, священство, елеосвящение.

Значительную роль в католицизме играет догма о _____________ в вопросах веры и морали
Римского папы.

Вставьте пропущенное слово. «Согласно католическому вероучению, промежуточное между
адом и раем место называется _____________».

Пётр I отменил патриаршество и учредил ________ для управления делами Православной
Церкви. 

 Кто является автором данного обращения?
«О царю Алексее! …истину говорю: время покаятися! Ты ведь, Михайлович, русак, а не

грек. Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах…
Еретиков-никониан токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь».

Социальное и идеологическое движение в Западной Европе, приведшее к возникновению
протестантизма – это ______________.
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2.

Раздел 2. 
Основы 
государственн
ой 
культурной 
политики 
Российской 
Федерации

ПК-2 эссе
1. Сиддхартха Гаутама как основоположник буддизма. Его предыдущие жизни (джатаки), настоящая 

жизнь и действия
2. Учение о «четырёх благородных истинах» в буддизме
3. Буддизм как «срединный путь» спасения человека. Учение о «восьмеричном пути» спасения
4. Этика буддизма. Пять основных моральных принципов буддизма
5. Хинаяна и махаяна как основные направления буддизма
6. Тхеравада, чань-буддизм, ламаизм и дзэн-буддизм как основные социальные разновидности 

буддизма
7. Этика ислама. Основные нравственные принципы Корана
8. Шариат как мусульманское право. Религиозная основа шариата и теократическая основа 

мусульманского государства – халифата
9. Суннизм и шиизм - два основных направления ислама
10. Суфизм и ваххабизм как важнейшие течения в суннизме

3.

Раздел 3. 
Правовые 
особенности 
государственн
ой 
культурной 
политики РФ

ПК-2 Эссе
1. Особенности анимистических представлений эскимосов
2. Религиозные взгляды эвенков
3. Характерные черты ветхозаветного иудаизма
4. Особенности синагогального иудаизма 
5. Националистическая концепция сионизма
6. Индуизм в СССР
7. Астраханские летописи о традициях индуизма
8. «Московское общество сознания Кришны». Структура и деятельность
9. Отличительные черты национальных религий
10. Сохранение этнических религий в современной России

4. Раздел 4. 
Государствен
ная 
культурная 

ПК-2 Эссе
1. Предпосылки и причины появления в РФ новых религиозных движений
2. Причины возникновения новых религиозных движений
3. Виды новых религиозных движений: альтернативные, оппозиционные, нетрадиционные, 

34



политика 
современной 
России как 
фактор 
национальной
безопасности 
РФ

внеконфессиональные, возникающие, культы 
4. Традиционные признаки сектантских организаций и особенности неорелигиозных 

образований 
5. Новые религиозные движения и секты: споры об отличительных признаках
6. Религиозные течения, возникшие в 60-70-е годы XX века
7. Евангельские христиане
8. Баптисты
9. Пятидесятники 
10. Правовое регулирование деятельности новых христианских движений в России
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2 1. 1 Особенности православия как одной из христианских конфессий
2. Пути  проникновения  христианства  на  Русь.  Источники  по

начальному распространению христианства
3. Устройство Церкви на Руси в домонгольский период
4. Уставы великих  князей  Владимира  и  Ярослава  как  источники  по

истории церкви
5. Строительство  церквей и  организация  приходского  духовенства  в

X-XV вв.
6. Раскол 1054 года и его последствия для Русской Церкви.
7. Иерархия Русской Церкви монгольского периода. Ханские ярлыки

русским митрополитам
8. Подъем монашества в XIV веке в православном мире и его значение

для  России.  Сергий  Радонежский  и  начало  «монастырской
колонизации»

9. Последствия  Ферраро-Флорентийского  собора  для  московской
кафедры. Начало московской автокефалии

10. Церковь в эпоху опричнины. Митрополит Филипп
11. Проблема  взаимоотношений  Русской  Церкви  с

Константинопольской  с  середины  XV  века  до  конца  XVI  века.
Учреждение патриаршества в Москве

12. Русская Церковь в период смуты
13. Церковь в середине XVII века. Реформы патриарха Никона. Раскол
14. Церковная реформа Петра I. Духовный регламент
15. Секуляризация церковных земель в  XVIII веке. Введение системы

штатов
16. Духовное  сословие  в  XVIII–XIX  вв.  Система  епархиального

управления. Епископат. Приходское духовенство и миряне
17. Конфессиональное  многообразие  в  Российской  империи.

Законодательство об инославных, иноверцах, сектантах
18. Миссионерство  в  XIX  –  начале  XX вв.  «Внутренняя  миссия».

Духовные миссии за рубежом
19. Церковь  в  начале  XX века.  Участие  духовенства  в  политическом

процессе
20. Поместный собор 1917-1918 гг. и первые годы гражданской войны
21. Русская Православная церковь в СССР
22. Армянская Апостольская Церковь
23. Сирийская яковитская церковь 
24. Основные этапы развития католицизма в России
25. Священное  католическое  предание:  папские  энциклики,  труды

Отцов Церкви, постановления католических соборов
26. Постулаты о верховенстве Папы (Святого Престола) 



27. Устройство католической церкви 
28. Монашеские ордена
29. Распространение католицизма среди российского общества в XVIII-

XIX веке
30. Католические  миссии  в  СССР  в  период  Великой  Отечественной

войны
31. Католики в современной России
32. Особенности  и  основополагающие  принципы  протестантизма:

личная вера, авторитет Библии, всеобщее священство
33. Основные этапы развития протестантизма в России
34.  Возникновение  мусульманской  цивилизации  на  территории

современной России
35. Исламские  институты  в  России  в  1  пол.  XVIII в.:

возрождение  традиции  и  адаптация  к  условиям  Нового
времени

36. Управления мусульман во внешней политике СССР в 1940-1980-е
гг.

37. Мусульмане СССР и России в 1990-е годы: возрождение традиций.
38. История  появления  и  распространения  буддизма  в  Российской

империи.  Бохайское государство.  
39. Буддизм в Российской Империи
40. История распространения буддизма в СССР
41. Иудаизм  в  Киевской  Руси.  Первое  упоминания  об  иудаизме  на

территории России
42. Иудаизм в Российской Империи
43. Идея антисемизма и борьба с ней в СССР
44. Распространение  индуизма  в  России:  экономические  и

политические факторы
45. Индусы в России в период правления Петра I
46. Запрет на ведение миссионерской деятельности
47. Сохранения традиций и обрядов вдали от Родины: молитва Вишну,

вода из Ганга, кающиеся
48. Путешествие Николая II в Индию. Индуизм в Советской России
49. Кришнаизм
50. Новые  религиозные  движения:  история  возникновения  и  формы

существования

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные религии
и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И.
Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512757
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2.  История  религии  в  2  т.  Том  1.  Книга  2.  Религии  Древнего  мира.  Народностно-
национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н.
Яблоков.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 276  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512758 

3.  История религии в 2 т.  Том 2.  Книга 1.  Буддизм.  Восточные церкви.  Православие :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512759

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии :
учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 422 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
03802-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512760 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 

2. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512440 

3.  Лебедев,  В.  Ю.   История  религий  :  учебник  для  вузов  /  В.  Ю.  Лебедев,  А.  М.
Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511156

4. Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под редакцией И.
Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510614 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
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Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или
под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/ 
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библиотека 
"Grebennikon"

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля): формирование  у  обучающихся  знаний  в  области
этнологической науки,  раскрыть  динамичность,  многообразие  и противоречивость  культурно-
исторического единства народов мира. 

Задачи дисциплины (модуля):

1. освоить основные  положения  современных теорий  и  методик,  сложившихся  на
протяжении  развития  науки  этнографии  и  этнологии;  системы  идентификации  уровня
этнического сознания;  

2. показать важнейшие тенденции и закономерности развития этносов и их культуры..
3. содействовать  освоению  понятийно  терминологического  аппарата,  которым

оперирует современная этнология.
4. показать  исследовательские  подходы  к  разработке  проблем  современной

этнологии.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-5, ПК-1  в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-5  Способен
анализировать  и
учитывать
разнообразие
культур  в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1  Имеет
представление  о
сущности  и
принципах  анализа
разнообразия
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать: представление  о
сущности и принципах анализа
разнообразия  культур  в
процессе  межкультурного
взаимодействия
Уметь:  анализировать  и
учитывать  разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия 
Владеть:  навыками
взаимодействия  с  учетом
различия  этических,
религиозных  и  ценностных
систем  представителей
различных культур

УК-5.2
Демонстрирует
способность
анализировать  и
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учитывать
разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-5.3 Выстраивает
социальное  и
профессиональное
взаимодействие  с
учетом  различия
этических,
религиозных  и
ценностных  систем
представителей
различных культур

ПК-1  Способен
применять
современные
методы
управления  в
сфере  культуры,
координировать  и
контролировать
процессы
реализации
программ
государственной
культурной
политики

ПК-1.1  Использует
современное  знание
о культуре ведущих
направлениях
современной
социокультурной
деятельности

Знать:  о  культуре  ведущих
направлениях  современной
социокультурной деятельности
Уметь:  применять
эффективные  методы
организационно-
управленческой работы в сфере
культуры
Владеть:  навыками реализации
социокультурных  программ  в
сфере  государственной
культурной политики

ПК-1.2 Применяет 
эффективные 
методы 
организационно-
управленческой 
работы в сфере 
культуры
ПК-1.3 Определяет 
эффективные 
механизмы 
реализации 
социокультурных 
программ в сфере 
государственной 
культурной 
политики
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки
К

он
су

л
ьт

ац
и

и
 / 

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. 
ЭТНОЛОГИЯ КАК 34 30 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
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НАУКА О 
МНОГООБРАЗИИ 
КУЛЬТУР НАРОДОВ 
МИРА
Тема  1.1.  Предмет
этнологии  и  ее
социальные функции

8 7 1 0,5 0,5

Тема  1.2.  Теории  и
методы этнологии:  язык
науки  и  источники
этнологических знаний

8 7 1 0,5 0,5

Тема  1.3. История
развития этнологии 9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Расы и этносы
9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ
ЭТНОЛОГИИ

34 30 4 2 2

Тема  2.1.
Классификация  народов
мира

8 7 1 0,5 0,5

Тема  2.2.  Этнология  и
социум 8 7 1 0,5 0,5

Тема  2.3.  Типы
этнических процессов

9 8 1 0,5 0,5

Тема  2.4.  Проблемы
межэтнических
процессов

9 8 1 0,5 0,5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 72 60 8 4 4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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(модулю), часов

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЭТНОЛОГИЯ КАК НАУКА О МНОГООБРАЗИИ КУЛЬТУР НАРОДОВ
МИРА

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Становление этнологии как науки. Предмет этнологии. Методы этнологии. Этнология в

системе научных знаний. Функции этнологии. Эволюционизм, диффузионизм, социологическая
школа и функционализм. Определение понятия «этнографические источники». Классификация
этнографических  источников.  Полевые  этнографические  источники.  Письменные  источники.
Визуальные  источники.  Данные  смежных  дисциплин  4  (археологические,  лингвистические  и
фольклорные источники). Комплексный метод в использовании источников.  

Тема 1.1. Предмет этнологии и ее социальные функции
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие  этноса.  Племя.  Народность.  Субэтносы.  Этнос  и  нация.  Этнос  и  природа.

Географические  особенности  и  русский  этнос.  Этнос  как  объект  исследования.  Признаки  и
компоненты этноса. Структура этноса. 

Тема  1.2. Теории  и  методы  этнологии:  язык  науки  и  источники  этнологических
знаний

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Примордиализм.  Пассионарная  теория  этноса  Л.  Н.  Гумилева.  Постмодернистские

концепции  этничности  (конструктивизм,  инструментализм,  ситуационизм,  мобилизационизм).
Сущность  понятия  «антропогенез».  Стадии  антропогенеза.  Этногенез  как  процесс.  Теория
этногенеза Л. Гумилева. Конкретные примеры этногенеза. 

Тема 1.3. История развития этнологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Развитие зарубежной этнологии. Э.Б. Тайлор «Исследования в области древней истории

человечества». Социологическая школа Э. Дюркгейма и ее влияние на становление современной
этнологии. Неоэволюционизм. Становление отечественной этнологии. Этнология в России ХIХ
века:  изучение  фольклора,  общественной  жизни,  общины,  семьи,  материальной  и  духовной
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культуры  народов.  Теоретические  проблемы  отечественной  этнологии.  Региональная
этнография. 

Тема 1.4. Расы и этносы

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Происхождение и разнообразие современного человека. Типы неандертальцев. Гипотезы 
пресапиенса. Морфологические и физиологические особенности рас. Виды населений. Расовые 
признаки. Характеристика антропологических типов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: контрольная работа

Задание 1. Составьте структурную схему места географии среди других наук.

Задание 2. Подберите определения основным понятиям данной темы: этнология; этногеография; 
этнодемография; этноэкология; этнопсихология; этнолингвистика. Напишите эссе о влиянии 
одной из наук на развитие современного общества.

1) Наука, изучающая особенности духовной жизни этносов, проявляющихся в «этническом» 
характере.

2) Наука, изучающая расовый, этнический, религиозный, языковой состав населения мира.
3) Наука, изучающая взаимодействие этнических сообществ и географической среды, в том 

числе традиционных систем жизнеобеспеченности (жилье, одежда, характер питания).
4) Наука о происхождении и взаимосвязях языков народов мира.
5) Наука, изучающая особенности расселения этнических групп с целью определения их 

этнических границ, динамики численности различных этнических общностей, этнические 
проблемы отдельных стран и регионов мира.

6) Наука о происхождении этносов, их основных свойствах и вза-имоотношениях между ними.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте соотношение понятий «этнография -
2. В чем различия в определении наук этнография (этнология) и социальная
3. (культурная) антропология? 
4. Почему культура этноса выступает в качестве предмета этнографического исследования?
5. Определите структуру метолов этнологического исследования?
6. Почему этнология определяется как историческая наука? 
7. Какие  классификации  применяются  в  этнографии?  Какие  типологические  уровни

выделяются в генеалогической лингвистической классификации?
8. Как исторически менялись принципы построения антропологических классификаций?
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9. Почему  хозяйственно-культурная  классификация  народов  мира  определяется  как
этнографическая?

10. Перечислите историко-этнографические области/общности России.

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИИ
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тема 2.1. Классификация народов мира
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Научная  классификация  этносов.  Географическая  классификация.  Социально-

экономическая  классификация.  Антропологическая  классификация.  Хозяйственно-культурная
классификация. Лингвистическая классификация. 

            Тема 2.2. Этнология и социум 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этнический фактор в истории. Исторические общности: класс, семья, государство. 
Исторические различия. Типы этнических процессов. Черты развития народов-этносов. 
Этнообъединительные и этноразделительные процессы. Тенденции этнологических процессов. 

Тема 2.3. Типы этнических процессов
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие  «этнические  процессы».  Этногенез.  Основные  исторические  типы  этногенеза:

палеоэтногенез, мезоэтногенез, неогенез. Два типа этнических процессов. 

Тема 2.4. Проблемы межэтнических процессов
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Межэтнические  процессы  в  истории  и  современности..  Этноэволюционные  и

этнотрансформационые  процессы.  Межэтнические  отношения.  Факторы  межэтнических
отношений.  Межэтнические,  межнациональные  конфликты.  Управление  межнациональными
отношениями.. Природа и причины межэтнических конфликтов. Межэтнические конфликты, их
причины и формы на постсоветском пространстве. Возможности и технологии урегулирования
межэтнических конфликтов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: контрольная работа

Задание 1. Используя карту «Основные очаги современного сепаратизма, приведите примеры 
влияния различных факторов, форм проявления и пространственной организации современного 
этнического кризиса.

Задание 2. Выявите закономерность пространственного распространения очагов сепаратизма.

Задание 3. На основе различных информационных источников подготовьте сообщение об одном 
из этнических конфликтов по следующему плану.

 1.    Политико-географическое положение ареала конфликта.

 2.    История возникновения - корни конфликта.
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 3.    Основные этапы развития конфликта.

 4.    Позиции сторон, их основные требования.

 5.    Современное состояние и возможные пути решения конфликта.

Задание 4. Выберите из предложенного списка зоны конфликтов, в которых участвуют 
мусульманские народы: Нагорный Карабах, Квебек, Южные Филиппины, Тибет, Северная 
Ирландия, Косово, Курдистан, Кипр, Приднестровье, Корсика.

Задание 5. Пользуясь картой «Основные очаги современного сепаратизма», выявите 
закономерности пространственного очагов сепаратизма.

Задание 6. Пользуясь картой «Основные очаги современного сепаратизма», заполните таблицу 
«Этнические конфликты Евразии». Последнюю графу «Характер протекания» заполните по 
данным текущих информационных источников (газет, радио, информационных ресурсов 
Интернета и др.).

Этнические конфликты Евразии

Ареал этнического конфликта

Географический тип сепаратизма

Характер протекания (вооруженный или невооруженный)

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.
1. Что такое научная классификация этносов? Перечислите типы.  
2. Как проявляется этнический фактор в истории?
3. Перечислите основные исторические общности?
4. Какие типы этнических процессов Вы можете назвать?
5. В чем заключается суть теории этногенеза? Какие  основные исторические типы этногенеза

существуют?
6. Расскажите о межэтнические процессах на примере Российской Федерации. 
7. В чем заключается отличие этноэволюционных от этнотрансформационых процессов? 
8. В чём природа и причины межэтнических конфликтов?
9. Какие формы межэтнических конфликтов существуют?
10. Какие возможности и технологии урегулирования межэтнических конфликтов существуют в

современном мире? 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2)
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Раздел 1. Этнология как 
наука о многообразии 
культур народов мира

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Проблемы 
этнологии

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Охарактеризуйте соотношение понятий «этнография – этнология»?
2. В чем различия в определении наук этнография (этнология) и социальная
3. (культурная) антропология? 
4. Почему культура этноса выступает в качестве предмета этнографического исследования?
5. Определите структуру метолов этнологического исследования?
6. Почему этнология определяется как историческая наука? 
7. Какие  классификации  применяются  в  этнографии?  Какие  типологические  уровни

выделяются в генеалогической лингвистической классификации?
8. Как исторически менялись принципы построения антропологических классификаций?
9. Почему  хозяйственно-культурная  классификация  народов  мира  определяется  как

этнографическая?
10. Перечислите историко-этнографические области/общности России.

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Традиционная культура славянских народов
2. Традиционная культура тюркских народов
3. Традиционная культура финно-угорских народов
4. Традиционная культура монгольских народов
5. Проблема модернизации обществ восточного типа.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Этнология (этнография) : учебник для вузов / В. А. Козьмин [и др.] ; под редакцией В. А. Козьмина, В.
С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00916-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510918 

2. Евсеев, В. А.  Этнология и социальная антропология : учебное пособие для вузов / В. А. Евсеев. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11545-1.  — Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/518283
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Что такое научная классификация этносов? Перечислите типы.  
2. Как проявляется этнический фактор в истории?
3. Перечислите основные исторические общности?
4. Какие типы этнических процессов Вы можете назвать?
5. В чем заключается суть теории этногенеза? Какие  основные исторические типы этногенеза

существуют?
6. Расскажите о межэтнические процессах на примере Российской Федерации. 
7. В чем заключается отличие этноэволюционных от этнотрансформационых процессов? 
8. В чём природа и причины межэтнических конфликтов?
9. Какие формы межэтнических конфликтов существуют?
10. Какие возможности и технологии урегулирования межэтнических конфликтов существуют в

современном мире? 

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Основные черты государственной национальной политики в СССР. (1917- 1991). 
2. Диаспоры  и  этнонациональные  меньшинства  в  России,  политико-правовые  основы  их

развития.
3. Этнонациональные  обычаи,  традиции,  обряды.  Их  взаимодействие  в  условиях

многонационального государства. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

3. Этнология (этнография) : учебник для вузов / В. А. Козьмин [и др.] ; под редакцией В. А. Козьмина, В.
С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00916-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510918 

4. Евсеев, В. А.  Этнология и социальная антропология : учебное пособие для вузов / В. А. Евсеев. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11545-1.  — Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/518283

1.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
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Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления
и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.
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Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел  1.
Этнология
как  наука  о
многообразии
культур
народов мира

УК-5,
ПК-1

Устный
опрос 1. Охарактеризуйте соотношение понятий «этнография – этнология»?

2. В чем различия в определении наук этнография (этнология) и социальная
3. (культурная) антропология? 
4. Почему культура этноса выступает в качестве предмета этнографического исследования?
5. Определите структуру метолов этнологического исследования?
6. Почему этнология определяется как историческая наука? 
7. Какие классификации применяются в этнографии? Какие типологические уровни выделяются

в генеалогической лингвистической классификации?
8. Как исторически менялись принципы построения антропологических классификаций?
9. Почему  хозяйственно-культурная  классификация  народов  мира  определяется  как

этнографическая?
10. Перечислите историко-этнографические области/общности России.

2. Раздел 2. 
Проблемы 
этнологии

УК-5,
ПК-1

Устный
опрос

1. Что такое научная классификация этносов? Перечислите типы.  
2. Как проявляется этнический фактор в истории?
3. Перечислите основные исторические общности?
4. Какие типы этнических процессов Вы можете назвать?
5. В чем заключается суть теории этногенеза? Какие  основные исторические типы этногенеза



существуют?
6. Расскажите о межэтнические процессах на примере Российской Федерации. 
7. В чем заключается отличие этноэволюционных от этнотрансформационых процессов? 
8. В чём природа и причины межэтнических конфликтов?
9. Какие формы межэтнических конфликтов существуют?
10. Какие возможности и технологии урегулирования межэтнических конфликтов существуют в

современном мире?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-5, ПК-1

1. Объект, предмет исследования этнологии 
2. Связь этнологии с другими науками
3.  Примордиализм и его разновидности
4.  Конструктивизм и его разновидности 
5. Пассионарная теория этногенеза: особенности подхода к этносу и 

этническому, сущность пассионарности и основные положения теории 
6. Понятие об этносе. Виды этнических общностей. Признаки этноса. 

Исторические примеры 
7. Основные этнические процессы объединительные и разъединительные, 

исторические и современные примеры 
8. Демографические особенности этносов. Направления миграционных 

процессов и их влияние на межэтнические взаимоотношения и 
формирование этносов в прошлом и настоящем 

9. Антропологическая классификация народов мира: основные подходы к 
выделению типологических групп, их недостатки. Понятие о расах.

10. Этнолингвистическая классификация народов мира: география основных 
языковых семей и групп, крупнейшие народы мира

11.  Проблемы этногенеза и этнической истории народов России
12. Этнолингвистическая картина России 
13. Антропологическая характеристика народов России
14. Материальная культура как один из важных компонентов 

этнографического изучения народов
15. Духовная культура как один из важных компонентов этнографического 

изучения народов
16. Этническое самосознание, как  важнейший феномен этничности
17. Этнографическая характеристика немцев  
18. Этнографическая характеристика англичан
19. Этнографическая характеристика испанцев
20. Этнографическая характеристика французов
21. Этнографическая характеристика итальянцев
22. Этнографическая характеристика кельтских народов
23. Этнографическая характеристика народов БЕНИЛЮКСа
24. Этнографическая характеристика народов Швейцарии
25. Современные проблемы этнологии



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

Этнология  (этнография)  :  учебник  для  вузов  /  В.  А.  Козьмин  [и  др.]  ;  под  редакцией  В.  А.
Козьмина, В. С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00916-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/510918 

5.1.2. Дополнительная литература

Евсеев, В. А.  Этнология и социальная антропология : учебное пособие для вузов / В. А. Евсеев. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11545-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/518283

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, 
коллекция электронных версий книг.

http://
e.lanbook.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
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неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие  выход  в  сеть  Интернет,  а  также  демонстрационными  печатными  пособиями  и
демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о медиакультуре и её функциях,
о  её  влиянии  на  российское  общество,  рассмотреть  методологические  аспекты  социально-
культурной модернизации.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  представления  об  особенностях  медиакультуры  и  её  роли  для

населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время территорией РФ; 
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. получить  компетенции  в  сфере  медиакультуры  и  реализации  культурно-

просветительских программ.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ.

ПК-2.1. Применяет 
знания о 
художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики.

Знать: художественно-
культурное наследие 
страны, культурно-
историческое наследие 
страны, основные 
направления современной 
государственной 
культурной политики.

Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных 
сферах социокультурной 
жизни.

Владеть: навыками 
реализации культурно-
просветительских и 
образовательных программ.

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих программ в 
различных сферах 
социокультурной 
жизни.
ПК-2.3. Владеет 
навыками реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 

4



программ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр
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т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки
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ем

и
н
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и
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за
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и
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их
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ес
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й
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дг
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к
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тн
ая
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аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Раздел 1. Понятия и 
особенности 
медиакультуры

36 32 4 2 2

Понятие медиакультуры 12 11 1 0,5 0,5

Медиакультура как 
знаковая система

12 11 1 0,5 0,5

Социальные функции 
медиакультуры

12 10 2 1 1

Раздел 2. Техническая 
революция и развитие
медиакультуры

32 28 4 2 2

Техническая революция 
эпохи модерна

10 9 1 0,5 0,5

Медиаинновации. 
Электронная культура

11 10 1 0,5 0,5

Трансформация 
медиасреды в эпоху 
глобализации

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Семестр 2

Раздел 3. 
Медиаполитика 
государства и пути 
реализации среды 
социокультурной 
модернизации

36 32 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и
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и

я

из
 н
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ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Методологические 
аспекты социально-
культурной 
модернизации

18 16 2 1 1

Медиакультура как 
катализатор диалога 
между властью и 
обществом

18 16 2 1 1

Раздел 4. «Глобальная»
медиасреда и её 
влияние на социум

32 28 4 2 2

Интернет как 
пространство свободной
коммуникации

16 14 2 1 1

Многообразие культур в
глобальном 
медиапространстве и 
поиск новой 
идентичности

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАКУЛЬТУРЫ

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение  медиакультуры,  особенности  медиакультуры,  её  специфические  черты,
медиа и информация.

Тема 1.1. Понятие медиакультуры.
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Перечень изучаемых элементов содержания:

Медиакультура  –  это  совокупность  материальных  и  интеллектуальных  ценностей  в
области  медиа,  а  также  исторически  определенная  система  их  воспроизводства  и
функционирования в социуме.

Тема 1.2. Медиакультура как знаковая система.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Семиотика  и  медиакультура,  знаки  и  символы  в  медиа,  семиотическая  структура
медиакультуры, информационно-семиотические аспекты медиакультуры, культура кадра.

Тема 1.3. Социальные функции медиакультуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Функции  медиакультуры:  информационная,  коммуникативная,  нормативная,
релаксационная, креативная, интеграционная, посредническая.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: структура медиакультуры.

Форма практического задания: проиллюстрировать схемой структуру медиакультуры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. В чем феноменальность медиакультуры и ее отличие от культуры традиционной?
2. Кто  из  известных  исследователей  внес  вклад  в  историю  медиакультуры,  ее  язык,

знаковую систему?
3. Какие  эпохи  в  истории  человеческой  цивилизации,  а  значит,  и  в  истории

медиакультуры выделил Г. М. Маклюэн? 
4. Всякое  ли  культурное  явление  можно  рассматривать  как  текст,  содержащий

информацию и смысл? Приведите примеры современных медиатекстов.
5. В чем различие меджу визуальными, аудиальными и аудиовизуальными медиа?

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ.
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Фотография, кинематограф, радио, телефон, телевидение, интернет, реклама.

Тема 2.1. Техническая революция эпохи модерна.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Вторая  и  третья  волны  человеческой  цивилизации,  электронная  революция,
технологические инновации.

Тема 2.2. Медиаинновации. Электронная культура.
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Техническая революция, газеты и начало XX века, киноправда и фотогения.

Тема 2.3. Трансформация медиасреды в эпоху глобализации.
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вызовы  глобализации,  метаморфозы  экранной  культуры,  интернет  и  волна  цифровой
революции.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: 

Форма  практического  задания:  проиллюстрировать  направление  медиаискусства
примером культового произведения.

Направление медиаискусства Примеры

Кино

Фотография

Радио

Телевидение

Интернет-искусство 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Почему эпоха технической революции повлияла на  развитие  «массовой» культуры,
обусловленной потребностями рыночной экономики?

2. Какова роль фотографии как нового явления визуальной культуры?
3. Какова роль кинематографа в пространстве медиакультуры?
4. Как трансформировалась медиасреда в эпоху глобализации?
5. Какова роль Интернета в системе развития медиакультуры?

РАЗДЕЛ 3. МЕДИАПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Особенности  культурной  модернизации  в  России,  альтернативный  характер
модернизационных процессов в России, эволюционные преобразования в российском обществе.

Тема 3.1. Методологические аспекты социально-культурной модернизации
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Синергетика и её влияние на гуманитарные науки, культурная интеграция, гармонизация
межкультурного диалога. 

Тема 3.2. Медиакультура как катализатор диалога между властью и обществом.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Теория  «диалога  культур»  Бахтина,  информационная  политика,  медиакультура  и
государственная идеология, связь государственного аппарата и граждан посредством СМИ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: составить развёрнутый план.

Роль Интернета в формировании институтов гражданского общества.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какую роль играют СМИ в системе массовой политической коммуникации?
2. Что такое политика информационной открытости?
3. Какую роль играют СМИ как объект и субъект политических отношений?
4. Как медиакультура способствует диалогу власти и общества?
5. Что такое политическая информация и политическая коммуникация?

РАЗДЕЛ 4.  «ГЛОБАЛЬНАЯ» МЕДИАСРЕДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИУМ.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Трансформация культуры в новой цифровой реальности и её последствия.

Тема 4.1. Интернет как пространство свободной коммуникации
Перечень изучаемых элементов содержания:

Интернет  как  орудие  деятельности,  культурная  ассимиляция,  информация  и  капитал,
информационная безопасность.

Тема 4.2.  Многообразие  культур  в  глобальном  медиапространстве  и  поиск  новой
идентичности.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Глобализация  и  сохранение  национальной  культуры,  массовая  культура  и  коммерция,
сохранение самобытности в расширенной реальности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
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Форма практического задания: выделить основные положения из всеобщей декларации
ЮНЕСКО  о  культурном  многообразии  в  глобальном  пространстве.  Сделать  выводы  о
международных тенденциях по сохранению культурного многообразия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – дать развёрнутый ответ на вопрос. 

Как современное состояние культуры связано с процессами глобализации?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Понятия и 
особенности 
медиакультуры

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Техническая 
революция и развитие
медиакультуры

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Медиаполитика 
государства и пути 
реализации среды 
социокультурной 
модернизации

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. «Глобальная» 
медиасреда и её влияние на 
социум

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1:

1. Что такое медиакультура?
2. Каким образом медиакультура влияет на общество и культуру в целом?
3. Какие особенности медиакультуры связаны с развитием современных технологий?
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4. Каковы преимущества и недостатки медиакультуры в современном мире?
5. Каким образом можно использовать медиакультуру для решения проблем 

социализации и воспитания молодых людей?

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Понятие медиакультуры и её роль в обществе.
2. Медиакультура как знаковая система.
3. Социальные функции медиакультуры.
4. Медиакультура как инструмент формирования мнения общественности.
5. Медиакультура и развитие культурного разнообразия в обществе.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования: учебное пособие 
для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2023. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518718 

2. Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования: учебное 
пособие / М. А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492171 

3. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 
модернизации: учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08477-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493447 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

1. Как изменилась медиакультура в результате технической революции?
2. Какие  новые  представления  о  медиакультуре  возникли  в  связи  с  появлением  новых

технологий?
3. Как техническая революция повлияла на роль медиакультуры в современном обществе?
4. Каким образом новые технологии влияют на потребление медиаконтента и как изменяется

медиарынок?
5. Какие  вызовы  и  проблемы  существуют  в  связи  с  быстрыми  изменениями  в

медиакультуре, и как им можно справиться?

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Техническая революция эпохи модерна.
2. Медиаинновации и электронная культура.
3. Трансформация медиасреды в эпоху глобализации.
4. Изменения в потреблении медиаконтента в эпоху технической революции.
5. Роль медиакультуры в формировании реалий технической революции.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
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1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования: учебное пособие для 
вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518718 

2. Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования: учебное пособие / М. 
А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 
— 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0 (Издательство Юрайт). — 
ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492171 

3. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 
модернизации: учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493447 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3

1. Что такое медиаполитика государства и какое место она занимает в жизни общества?
2. Как государство использует СМИ для достижения своих стратегических целей?
3. Каковы основные виды медиаполитики, используемой государством, и как она может

влиять на медиаконтент и свободу слова?
4. Какие  тенденции  есть  в  медиаполитике  государства  сегодня  и  как  они  связаны  с

технологическими изменениями и ростом социальной медиа?
5. Как  можно  достичь  эффективной  медиаполитики,  которая  будет  способствовать

социокультурной модернизации общества?

Перечень тем эссе к Разделу 3

1. Методологические аспекты социально-культурной модернизации.
2. Медиакультура как катализатор диалога между властью и обществом.
3. Открытый диалог между властью и обществом как инструмент демократизации.
4. Взаимосвязь между социокультурной модернизацией и развитием технологий.
5. Цели государства в социально-культурной модернизации.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.

1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования: учебное пособие для 
вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 
— 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518718 

2. Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования: учебное пособие / 
М. А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492171 

3. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 
модернизации: учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст:
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493447 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4

1. Что  такое  глобальная  медиасреда  и  какие  тенденции  в  развитии  медиасреды
существуют на сегодняшний день?

2. Как глобальная  медиасреда  влияет  на  социум и как это воздействие  проявляется  в
разных странах?

3. Может ли глобальная медиасреда способствовать развитию культурного разнообразия
или привести к унификации и американизации культуры?

4. Как глобальная медиасреда влияет на процессы глобализации и транснационализации?
5. Какие  последствия  для  социума  могут  возникнуть  в  связи  со  слишком  большим

влиянием глобальной медиасреды, и как их можно смягчить или предотвратить?
 

Перечень тем эссе к Разделу 4:

1. Интернет как пространство свободной коммуникации.
2. Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск новой идентичности.
3. Искусство в медиа как способ национального самоопределения.
4. Влияние медиа на появление новой культурной идентичности.
5. Роль медиа в расширении культурного разнообразия: проблемы и пути их решения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования: учебное пособие для 

вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518718

2. Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования: учебное пособие / М. 
А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 
— 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0 (Издательство Юрайт). — 
ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492171 

3. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 
модернизации: учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493447 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
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рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Понятия и
особенности 
медиакультуры.

ПК-2 Устный
опрос 1. В чем феноменальность медиакультуры и ее отличие от культуры традиционной?

2. Кто из известных исследователей внес вклад в историю медиакультуры, ее язык, знаковую
систему?

3. Какие эпохи в истории человеческой цивилизации, а значит, и в истории медиакультуры
выделил Г. М. Маклюэн? 

4. Всякое ли культурное явление можно рассматривать как текст, содержащий информацию
и смысл? Приведите примеры современных медиатекстов.

5. В чем различие между визуальными, аудиальными и аудиовизуальными медиа?
2. Раздел 2. 

Техническая 
революция и 
развитие
медиакультуры

ПК-2 Устный
опрос 1. Почему  эпоха  технической  революции  повлияла  на  развитие  «массовой»  культуры,

обусловленной потребностями рыночной экономики?
2. Какова роль фотографии как нового явления визуальной культуры?
3. Какова роль кинематографа в пространстве медиакультуры?
4. Как трансформировалась медиасреда в эпоху глобализации?
5. Какова роль Интернета в системе развития медиакультуры?

3. Раздел 3. 
Медиаполитика 
государства и пути 
реализации среды 
социокультурной 

ПК-2 Устный
опрос 1. Какую роль играют СМИ в системе массовой политической коммуникации?

2. Что такое политика информационной открытости?
3. Какую роль играют СМИ как объект и субъект политических отношений?
4. Как медиакультура способствует диалогу власти и общества?



модернизации
5. Что такое политическая информация и политическая коммуникация?

4. Раздел 4. 
«Глобальная» 
медиасреда и её 
влияние на социум

ПК-2 Устный
опрос Как современное состояние культуры связано с процессами глобализации?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Понятие медиакультуры
2. Медиакультура как знаковая система
3. Социальные функции медиакультуры
4. Техническая революция эпохи модерна
5. Медиаинновации. Электронная культура
6. Трансформация медиасреды в эпоху глобализации
7. Методологические аспекты социально-культурной модернизации
8. Медиакультура как катализатор диалога между властью и 

обществом
9. Интернет как пространство свободной коммуникации
10. Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск 

новой идентичности

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования: учебное пособие для
вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023.
—  124  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-12432-3.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518718 

2. Кириллова,  Н.  Б.   Медиаполитика  государства  в  условиях  социокультурной
модернизации: учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва: Издательство
Юрайт,  2022.  — 109  с.  — (Высшее  образование).  — ISBN  978-5-534-08477-1.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493447 

5.1.2. Дополнительная литература

Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования: учебное пособие /
М. А. Мясникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0 (Издательство 

https://urait.ru/bcode/493447
https://urait.ru/bcode/518718


Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492171 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для

23



№ электронного
ресурса

работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
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посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель   дисциплины  (модуля)  «Стратегические  направления  и  принципы  российской
политики в условиях новых вызовов»  заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о политических  вызовах современности,  их  влиянии на  практику   функционирования
политических  институтов,  взаимосвязи  политической  системы  общества  и  политических
институтов  с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и  формирование
практических  навыков  в  государственной  культурной  политике  и  национальной  безопасности на
уровне   государства,  общественных  организаций  и  объединений.  местного  самоуправления,
международных отношений и внешней политики. 

Задачи дисциплины (модуля):
-  дать  обучающимся   представление  о  понятии  и  природе  мировой  политики  и

протекающих в ее рамках глобальных процессах; 
-  содействовать  развитию  самостоятельных  аналитических  навыков  по  осмыслению,

политических вызовов,  мегатрендов мирового развития сквозь призму интересов национального
государства; 

- способствовать совершенствованию осмысления политической составляющей мировых
экономических процессов;

-  формировать  у  обучающихся   знания   и  навыки   теоретического  и  прикладного
характера, позволяющие выявить и исследовать  современные политические вызовы и тренды
политического развития; 

-  изучить  отдельные  политические  события  и  процессы,  выявляя  их  связь  с
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями  развития   внутренней  и  внешней  политики  государств,  международных
отношений, мирового развития в целом;

- изучить место и роль России в новом мировом порядке.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры,  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как целостную систему, 
выявляя ее составляющие
и связи между ними.
УК-1.2. Разрабатывает 
варианты решения 
проблемной ситуации на 
основе критического 

Знать: методы анализа 
проблемной ситуации как 
целостной системы, с 
учетом составляющих ее 
элементов и связей между 
ними.
Уметь: разрабатывает 
варианты решения 
проблемной ситуации на 
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вырабатывать 
стратегию 
действий.

анализа источников 
информации.
УК-1.3. Вырабатывает 
стратегию действий для 
решения проблемной 
ситуации в виде 
последовательности 
шагов, планируя 
результат каждого из 
них.

основе критического 
анализа источников 
информации; 
вырабатывать стратегию 
действий для решения 
проблемной ситуации в 
виде последовательности 
шагов, планируя результат
каждого из них.
Владеть:  навыками 
выработки стратегии 
исследования  отдельных 
политических  событий  и 
процессов, позволяющих 
выявить  их связь с 
экономическим, 
социальным и культурным
контекстом, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
развития политической 
системы в целом.

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1. Применяет 
знания о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики
ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих программ в 
различных сферах 
социокультурной жизни
ПК-2.3. Владеет 
навыками реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ

Знать: о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики.
Уметь: участвовать в 
разработке 
художественно-творческих
программ в различных 
сферах социокультурной 
жизни
Владеть: навыками 
реализации культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

42 16 26

Лекции 8 8

Практические занятия 12 12

из них в форме практической подготовки 6

Иная контактная работа/Консультации 22 8 12/2

Самостоятельная работа обучающихся 129 56 73

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 72 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
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Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел 1. Миропорядок 
в начале XXI века

33 25 8 2 2 1 4

Тема 1.1. Основы 
мировой политики в 
начале XXI века

16 12 4 1 1 2

Тема 1.2. 
Экономическая 
составляющая мирового 
порядка в начале XXI 
века

17 13 4 1 1 1 2

Раздел 2. Современные
кризисы и новый 
мировой порядок

34 26 8 2 2 1 4

Тема 2.1. События 2010 
– 2023 гг. и новая 
политическая ситуация в
мире. Новые лидеры. 

17 13 4 1 1 2

Тема 2.2. Влияние новой
политической ситуации 
на Россию

17 13 4 1 1 1 2

Раздел 3. Современная 
политика РФ

34 26 8 1 3 2 4

Раздел 3.1. Основные 
направления внутренней
политики РФ

17 13 4 1 1 2

Раздел 3.2. Основные 
направлении внешней 
политики России и 
проблемы обеспечения 
национальной 
безопасности

17 13 4 2 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Раздел 4. Кризис 
мировой безопасности 

34 26 8 2 2 1 4

Тема 4.1. Активизация 
военно-политических 
конфликтов  и военных 
приготовлений

17 13 4 1 1 2

Тема 4.2. Новые военно-
политические союзы

17 13 4 1 1 1 2

Раздел 5. Россия в 
новом мире

34 26 8 1 3 1 4

Тема 5.1. Политические, 
экономические и другие 
вызовы России

17 13 4 1 1 2

Тема 5.2. Российские 
ответы на вызовы 
современности

17 13 4 2 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9 2

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

180 129 42 8 12 6 22

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МИРОПОРЯДОК В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  миропорядок,  геополитика,  мировая
экономика, безопасность, США, Европа, Ближний Восток, Китай, Россия

Тема 1.1. Основы мировой политики в начале XXI века
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Миропорядок к началу  2000-х годов: основы,  характерные черты и особенности
2. Политические аспекты миропорядка начала 2000-х годов
3. Мировая безопасность к 2008 году: сущность, характерные черты, специфика.
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4. Понятия «противоречие», «кризис», «конфликт»: общее и особенное
5. Кризис 2006-2008 годов: причины и динамика развития. 
6. Особенности кризиса 2006-2008 годов
7. Антикризисная политика ведущих государств мира
8. Россия в условиях кризиса 2006-2008 годов.

Тема 1.2. Экономическая составляющая мирового порядка в начале XXI века 
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Мировая экономика между 2000 и 2008 годами
2. Составляющие роста   мировой экономики в первой декаде ХХ1 века.
3.  Проблемы мировой экономики  в период 2000 – 2008 годов: причины и пути решения.
4.  Борьба   развитых  государств   с  кризисными явлениями и  характеристика   экономической

ситуации (на материалах конкретных государств)
5.  Экономическая  и  политическая  модель,  сложившаяся   в  ходе   кризиса:  характеристика  и

особенности. 
6. «Вызовы»  кризиса, его политические последствия и деятельность правительств развитых стран.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К  РАЗДЕЛУ 1

Тема практического занятия: особенности миропорядка 21 века.

Форма практического задания: написать эссе на одну из выбранных тем
1. Демократизация и крушение биполярного мира. 
2. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира.
3. Распад СССР и становление однополярного мира.
4. СНГ и его эволюция до 2008 г.
5. Политическая эволюция стран Восточной Европы после распада Варшавского Договора.
6. Политические и военные конфликты постсоциалистической эпохи.
7. Россия в системе нового мирового порядка (1991 – 2008 гг.)
8. Геополитические изменения на карте Европы (1991 – 2008 гг.)
9. Борьба США  за установление однополярного мира.
10. США и политика управляемого хаоса.  
11. Европейский союз в системе мирового порядка: ценности и приоритеты.
12. «Цветные  революции»: причины, движущие силы, социально-экономические и политические

последствия. 
13.  Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXIвека
14.  Политические основы стабильности в период 2000-2008
15. Война с террором, как важнейший элемент мировой  политики   и важнейшее 

направление  сотрудничества государств мирового сообщества.      
16. Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2008  годов
17. Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2008 годов.
18. Россия в первом десятилетии XXIвека

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира к началу

2000-х годов.
2. Миропорядок к началу  2000-х годов: основы,  характерные черты и особенности.
3. Политические аспекты миропорядка начала 2000-х годов.
4. Мировая безопасность к 2023 году: сущность, характерные черты, специфика.
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5.  Европейский  Союз  в  системе  мирового  порядка:  политические  вызовы,  ценности,
приоритеты.

6. Мировая экономика между 2000 и 2023 годами
7.  Составляющие роста   мировой экономики в первой декаде XXI века.
8. Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXI века
9.  Политические основы стабильности в период 2000-2023
10.Война с террором, как важнейший элемент мировой  политики   и важнейшее направление

сотрудничества государств мирового сообщества.      
11.Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2023  годов
12.Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2023 годов.
13.Россия в первом десятилетии XXI века: новые вызовы, приоритеты и ценности.
14.Понятия «противоречие», «кризис», «конфликт»: общее и особенное
15.Кризис 2006-2008 годов: причины, особенности  и динамика развития. 
16.Антикризисная политика ведущих государств мира

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСЫ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  вопросов  преодоления  кризиса  в  мире  и  формирования  контуров  нового

мирового порядка в политике, экономике и безопасности.

Тема 2.1. События 2010 – 2023 гг.  и новая политическая ситуация в мире. Новые
лидеры.

Перечень изучаемых элементов содержания:
1.  «Арабская весна»  как ответ арабского мира на кризисные явления
2. Конфликт на Украине и его следствия
3. Разрастание конфликта в Сирии и его последствия для мировой политики
4. Новая роль Китая на выходе из кризиса
5. Особая роль и значение России в этот период

Тема 2.2. Влияние новой политической ситуации на Россию
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Основные внутриполитические события в современный период
2. Новая роль внешней политики России в современный период
3. Роль России на Ближнем Востоке
4. Россия и кризис на Украине
5. Новая реальность экономических санкций и экономика России
6. «Посткрымское большинство» в политике России
7. СВО

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Тема практического занятия: современная политическая ситуация в мире и Россия. 

Форма практического задания: Эссе: 
1. Сравнительный анализ  глобальных экономических  кризисов  1932-33 гг.  и  2006-

2008 гг. и путей выхода из них. 
2. Формы и методы выхода из кризиса 2006-2008 гг. (на примере конкретной страны

или региона). 
3. Антикризисные программы, реализованные в США. 
4. Антикризисные меры стран «Группы 20».
5. Антикризисная политика европейских стран и ее эффективность. 
6. Концепция «второй волны экономического кризиса»: прогнозы и реальность. 
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7. Формирование посткризисного мирового порядка: основные тенденции.
8. Технологические основания выхода из экономического кризиса.
9. «Арабская весна»: причины и последствия.
10. Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и мира.   
11. «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
12. Роль Китая в формировании нового порядка в 2012 – 2016 гг.?
13. Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
14. СВО и ее влияние на политику России

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Россия в условиях кризиса 2006-2008 годов.
2. Экономическая  и политическая  модель,  сложившаяся  в  ходе  кризиса:  характеристика и

особенности. 
3. «Вызовы»  кризиса,  его политические последствия и деятельность правительств развитых

стран.  
4. Последствия кризиса 2006 -  2008 гг. для Европы.
5. Последствия глобального финансово-экономического кризиса для  России.
6. Последствия мирового финансового кризиса 2006-2008 гг. для США
7. Влияние экономической экспансии Китая на развитие кризиса 2006-2008 гг.
8. Программа антикризисных мероприятий правительства РФ в 2006-2008 годах
9. Программа  антикризисных  мероприятий   правительства   государства  (по  выбору

обучающегося)
10.«Арабская весна»: причины и последствия.
11.Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и мира.  
12.  «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
13.Роль Китая в формировании нового порядка в 2014 – 2023 гг.?
14.  Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
15.Новые электоральные процессы, их содержание и тенденции развитии 
16.Посткризисные идеологемы, их содержание и значение.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Взаимодействие экономических и социальных факторов, внешние условия для развития

экономики страны,  обострение торговых войн между странами,  замедление  динамики мировой
экономики и  сужение возможностей для отечественного экспорта,  торговая война между США
и  Китаем.  Российская  экономика   в  условиях  санкций,    структурные  преобразования  и
приспособления к ним экономики,  инвестиционная активность и направлении ее повышении.
Социально-политические процессы в современной России.

Тема 3.1. Основные направления внутренней политики РФ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Политика, внутренняя политика, инновационная  политика, административная реформа,

направления административной реформы; основные направления государственной внутренней
политики.  Взаимодействие  экономических  и  социальных  факторов,  внешние  условия  для
развития экономики страны,  обострение торговых войн между странами,  замедление  динамики
мировой экономики и  сужение  возможностей  для отечественного  экспорта,   торговая  война
между США и Китаем. Российская экономика  в условиях санкций,  структурные преобразования
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и приспособления к ним экономики, инвестиционная активность и направлении ее повышении.
Социально-политические процессы в современной России.

Тема  3.2. Основные  направлении  внешней  политики  России  и  проблемы
обеспечения национальной безопасности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Политика,  внешняя  политика,  основные  направлении  внешней  политики  России  в

современных условиях:  Россия  в  Содружестве  независимых государств,  отношении России и
Европейского  союза,  развитие  российско-американских  отношений,  международные  связи
регионов, российско-китайские отношения, Росси в международных организациях

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Тема практического занятия: современная внутренняя и внешняя политика РФ.

Форма практического задания: Эссе.

Какие внутренние и внешние факторы  (проблемы)  и как влияют на содержание политического
процесса в современной России и обеспечение национальной безопасности?  Назовите не менее
трех наиболее важных, с вашей точки зрения, проблем.  Дайте ответ в письменной форме.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Глобализация: сущность и теоретические подходы.

2. Антиглобалистские  тенденции  нового  мирового  порядка:  регионализация,  глокализация
анклавизация и др.

3. Влияние  экономически  развитых  государств  (Великобритании,  США,  EC,  стран-членов
ОЭСР)  на  формирование  глобальных  политических  процессов:  от  традиционной  к
групповой гегемонии

4. Понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению.
5. Мировая  безопасность  в  условиях  новых  политических  вызовов:  сущность,  структура,

механизмы реализации.
6. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы и вызовы.
7. Осложнение военно-политической безопасности  и военно-политические конфликты     в

различных регионах мира.
8. Новые  политические  альянсы.   Система  военно-политических  альянсов  США.  Система

военно-политических альянсов Китая
9. Россия в новой системе политических вызовов
10.  Сирийский кризис и новые союзы. Сирийский кризис и позиция Китая.

РАЗДЕЛ 4. КРИЗИС МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятия  «безопасность»  и  основные  теоретические  подходы  к  ее  изучению.  Мировая

безопасность:  сущность,  структура,  механизмы  реализации.  Международная  безопасность:
традиционные  и  новые  угрозы.  Дестабилизирующие  факторы   мировой  безопасности.
Осложнение  военно-политической  безопасности   и  военно-политические  конфликты  в
различных регионах мира.
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Тема 4.1. Активизация военно-политических конфликтов  и военных приготовлений
Перечень изучаемых элементов содержания:
Содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению.

Международная  безопасность:  традиционные  и  новые  угрозы.  Изменение  среды  мировой
безопасности  и  новые  глобальные  угрозы.  Мировая  безопасность:  сущность,  структура,
механизмы  реализации.  Дестабилизирующие  факторы   мировой  безопасности.  Коллективная
безопасность  и  пути  ее  реализации.  Проблемы  безопасности  и  контроля  над
вооружениями. Международный  терроризм  как  угроза  мировой  безопасности.  Расширение
НАТО и его влияние на мировую безопасность.

Тема 4.2. Новые военно-политические союзы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Причины  осложнения  военно-политической  обстановки  в  различных  регионах  мира.

Система военно-политических альянсов США. Система военно-политических альянсов Китая.
Сирийский  кризис  и  новые  союзы.  Сирийский  кризис  и  позиция  Китая.  Коллективная
безопасность и пути ее реализации. Россия в новой системе политических союзов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Тема  практического  занятия:  Кризис  международной  безопасности  и  ответы  ведущих
государств мира на него.

Форма практического задания: Сравнительное исследование.

Проведите анализ Стратегии национальной безопасности РФ и Стратегии национальной
безопасности США. Оформите результаты в таблицу.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы.
2. Изменение среды мировой безопасности и новые глобальные угрозы.  
3. Мировая безопасность: сущность, структура, механизмы реализации.
4. Дестабилизирующие факторы  мировой безопасности.
5. Коллективная безопасность и пути ее реализации.
6. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями. 
7. Международный терроризм как угроза мировой безопасности.
8. Расширение НАТО на Восток и его влияние на мировую безопасность.
9. Ядерное оружие как глобальная угроза мировой безопасности.
10. Экономические аспекты мировой безопасности.
11. Политические аспекты мировой безопасности.
12. Военно-политические аспекты мировой безопасности.
13. Международные организации как субъекты обеспечения мировой безопасности.
14. Роль ООН в укреплении мировой безопасности.

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В НОВОМ МИРЕ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  положения  России  в  новом  политическом  и  экономическом  пространстве.

Россия, экономика, политика, безопасность.

Тема 5.1. Политические, экономические и другие вызовы России
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Современная Россия:  мировой статус и национальные интересы.  Отношения России со

странами Евросоюза. Эволюция отношений России и США. Политический кризис на Украине
(2014-2023  гг.)  и  его  влияние  на  международное   положение  России.  Россия  в  системе
международных союзов: Союз России и Белоруссии, ЕврАзЭс, ОДКБ и др.

Тема 5.2. Российские ответы на вызовы современности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Стратегия  России  в  современном  мире.  Приоритеты  России  в  «ближнем  зарубежье».

Приоритеты  России  в  «дальнем  зарубежье».  Региональные  приоритеты  российской
международной политики.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5

Тема практического занятия:  вызовы, стоящие перед Россией в современный период, и пути
их решения.

Форма практического задания: Эссе.
Какие проблемы возникли в экономике России  в последние годы? Приведите примеры,

дайте обоснованный ответ.
В ответ на санкции в России  была разработана политика импортозамещения. Насколько

политика импортозамещения оказалась эффективной? Политика импортозамещения  сработала
как ответ на экономические вызовы? Приведите примеры. 

Какие действия России на международной арене являются эффективными,   адекватными
вызовам ее безопасности? 

В чем, на Ваш взгляд, выражается роль России в становлении нового мирового порядка?
Дайте аргументированный ответ, приведите примеры. 

Каковы  последствия  политики  санкций  против  России  для  нашей  страны  и  мирового
сообщества государств? Дайте аргументированный ответ. 

Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Ближнем зарубежье»?
Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Дальнем зарубежье»?
Каковы пути   укрепления международного авторитета и влияния России в современном

мире? 
Геополитические,  экономические,  военно-стратегические,  социально-политические

условия международной деятельности России. 
Каковы региональные приоритеты российской международной политики?.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Культурный суверенитет России: формы его обеспечения
2. Новые технологические решения для экономики: криптовалюты, блокчейн и др. 
3. Российская экономика в новой экономико-политической реальности
4. Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы.
5. Отношения России со странами Евросоюза.
6. Эволюция отношений России и США (2000-2023 гг.).
7. Политический  кризис  на  Украине  (2014-2023  гг.)  и  его  влияние  на  международное

положение России.
8. Россия в системе международных союзов: Союз России и Белоруссии, ЕврАзЭс, ОДКБ и др.
9. Приоритеты России в «Ближнем зарубежье».
10.Приоритеты России в «дальнем зарубежье»
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11. Региональные приоритеты российской международной политики.
12. Политика импортозамещения: причины, содержание, результаты.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 3, 4)

Раздел 1. Миропорядок в 
начале XXI века

6 Подготовка эссе

19
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Современные 
кризисы и новый мировой 
порядок

6 Подготовка эссе

20
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Современная 
политика РФ

6 Подготовка эссе

20
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Кризис мировой 
безопасности

6 Подготовка эссе

20
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 5. Россия в новом 
мире

6 Подготовка эссе

20
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 129

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира к началу

2000-х годов.
2. Миропорядок к началу  2000-х годов: основы,  характерные черты и особенности.
3. Политические аспекты миропорядка начала 2000-х годов.
4. Мировая безопасность к 2023 году: сущность, характерные черты, специфика.
5.  Европейский  Союз  в  системе  мирового  порядка:  политические  вызовы,  ценности,

приоритеты.
6. Мировая экономика между 2000 и 2023 годами
7.  Составляющие роста   мировой экономики в первой декаде XXI века.
8. Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXI века
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9.  Политические основы стабильности в период 2000-2023
10.Война с террором, как важнейший элемент мировой  политики   и важнейшее направление

сотрудничества государств мирового сообщества.      
11.Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2023  годов
12.Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2023 годов.
13.Россия в первом десятилетии XXI века: новые вызовы, приоритеты и ценности.
14.Понятия «противоречие», «кризис», «конфликт»: общее и особенное
15.Кризис 2006-2008 годов: причины, особенности  и динамика развития. 
16.Антикризисная политика ведущих государств мира

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Демократизация и крушение биполярного мира. 

2. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира.
3. Распад СССР и становление однополярного мира.
4. СНГ и его эволюция до 2008 г.
5. Политическая эволюция стран Восточной Европы после распада Варшавского Договора.
6. Политические и военные конфликты постсоциалистической эпохи.
7. Россия в системе нового мирового порядка (1991 – 2008 гг.)
8. Геополитические изменения на карте Европы (1991 – 2008 гг.)
9. Борьба США  за установление однополярного мира.
10. США и политика управляемого хаоса.  
11. Европейский союз в системе мирового порядка: ценности и приоритеты.
12. «Цветные  революции»: причины, движущие силы, социально-экономические и политические

последствия. 
13.  Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXIвека
14.  Политические основы стабильности в период 2000-2008
15. Война с террором, как важнейший элемент мировой  политики   и важнейшее 

направление  сотрудничества государств мирового сообщества.      
16. Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2008  годов
17. Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2008 годов.
18. Россия в первом десятилетии XXIвека

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

2. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Россия в условиях кризиса 2006-2008 годов.

2. Экономическая  и политическая  модель,  сложившаяся  в  ходе  кризиса:  характеристика и
особенности. 

3. «Вызовы»  кризиса,  его политические последствия и деятельность правительств развитых
стран.  
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4. Последствия кризиса 2006 -  2008 гг. для Европы.
5. Последствия глобального финансово-экономического кризиса для  России.
6. Последствия мирового финансового кризиса 2006-2008 гг. для США
7. Влияние экономической экспансии Китая на развитие кризиса 2006-2008 гг.
8. Программа антикризисных мероприятий правительства РФ в 2006-2008 годах
9. Программа  антикризисных  мероприятий   правительства   государства  (по  выбору

обучающегося)
10.«Арабская весна»: причины и последствия.
11.Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и мира.  
12.  «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
13.Роль Китая в формировании нового порядка в 2014 – 2023 гг.?
14.  Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
15.Новые электоральные процессы, их содержание и тенденции развитии 
16.Посткризисные идеологемы, их содержание и значение.

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Сравнительный анализ  глобальных экономических  кризисов  1932-33 гг.  и  2006-

2008 гг. и путей выхода из них. 
2. Формы и методы выхода из кризиса 2006-2008 гг. (на примере конкретной страны

или региона). 
3. Антикризисные программы, реализованные в США. 
4. Антикризисные меры стран «Группы 20».
5. Антикризисная политика европейских стран и ее эффективность. 
6. Концепция «второй волны экономического кризиса»: прогнозы и реальность. 
7. Формирование посткризисного мирового порядка: основные тенденции.
8. Технологические основания выхода из экономического кризиса.
9. «Арабская весна»: причины и последствия.
10. Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и мира.   
11. «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
12. Роль Китая в формировании нового порядка в 2012 – 2016 гг.?
13. Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
14. СВО и ее влияние на политику России

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

2. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Глобализация: сущность и теоретические подходы.

2. Антиглобалистские  тенденции  нового  мирового  порядка:  регионализация,  глокализация
анклавизация и др.
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3. Влияние  экономически  развитых  государств  (Великобритании,  США,  EC,  стран-членов
ОЭСР)  на  формирование  глобальных  политических  процессов:  от  традиционной  к
групповой гегемонии

4. Понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению.
5. Мировая  безопасность  в  условиях  новых  политических  вызовов:  сущность,  структура,

механизмы реализации.
6. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы и вызовы.
7. Осложнение военно-политической безопасности  и военно-политические конфликты     в

различных регионах мира.
8. Новые  политические  альянсы.   Система  военно-политических  альянсов  США.  Система

военно-политических альянсов Китая
9. Россия в новой системе политических вызовов
10.  Сирийский кризис и новые союзы. Сирийский кризис и позиция Китая.

Перечень тем эссе к Разделу 3:

Какие внутренние и внешние факторы  (проблемы)  и как влияют на содержание политического
процесса в современной России и обеспечение национальной безопасности?  Назовите не менее
трех наиболее важных, с вашей точки зрения, проблем.  Дайте ответ в письменной форме.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

2. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы.
2. Изменение среды мировой безопасности и новые глобальные угрозы.  
3. Мировая безопасность: сущность, структура, механизмы реализации.
4. Дестабилизирующие факторы  мировой безопасности.
5. Коллективная безопасность и пути ее реализации.
6. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями. 
7. Международный терроризм как угроза мировой безопасности.
8. Расширение НАТО на Восток и его влияние на мировую безопасность.
9. Ядерное оружие как глобальная угроза мировой безопасности.
10. Экономические аспекты мировой безопасности.
11. Политические аспекты мировой безопасности.
12. Военно-политические аспекты мировой безопасности.
13. Международные организации как субъекты обеспечения мировой безопасности.
14. Роль ООН в укреплении мировой безопасности.

Перечень тем эссе к Разделу 4:
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1. Какие  действия  России  на  международной  арене  являются  эффективными,
адекватными вызовам ее безопасности? 

2. В чем, на Ваш взгляд, выражается роль России в становлении нового мирового
порядка? Дайте аргументированный ответ, приведите примеры. 

3. Каковы  последствия  политики  санкций  против  России  для  нашей  страны  и
мирового  сообщества государств? Дайте аргументированный ответ. 

4. Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Ближнем зарубежье»?
5. Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Дальнем зарубежье»?
6. Каковы пути   укрепления международного авторитета и влияния России в 

современном мире? 
7. Геополитические, экономические, военно-стратегические, социально-политические

условия международной деятельности России. 
8. Каковы региональные приоритеты российской международной политики?.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

2. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5
1. Культурный суверенитет России: формы его обеспечения
2. Новые технологические решения для экономики: криптовалюты, блокчейн и др. 
3. Российская экономика в новой экономико-политической реальности
4. Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы.
5. Отношения России со странами Евросоюза.
6. Эволюция отношений России и США (2000-2023 гг.).
7. Политический  кризис  на  Украине  (2014-2023  гг.)  и  его  влияние  на  международное

положение России.
8. Россия в системе международных союзов: Союз России и Белоруссии, ЕврАзЭс, ОДКБ и др.
9. Приоритеты России в «Ближнем зарубежье».
10.Приоритеты России в «дальнем зарубежье»
11. Региональные приоритеты российской международной политики.
12. Политика импортозамещения: причины, содержание, результаты.

Перечень тем эссе к Разделу 5:
1. Какие  проблемы  возникли  в  экономике  России   в  последние  годы?  Приведите

примеры, дайте обоснованный ответ.
2. В  ответ  на  санкции  в  России   была  разработана  политика  импортозамещения.

Насколько  политика  импортозамещения  оказалась  эффективной?  Политика
импортозамещения   сработала  как  ответ  на  экономические  вызовы?  Приведите
примеры. 

3. Какие  действия  России  на  международной  арене  являются  эффективными,
адекватными вызовам ее безопасности? 
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4. В чем,  на Ваш взгляд,  выражается роль России в становлении нового мирового
порядка? Дайте аргументированный ответ, приведите примеры. 

5. Каковы  последствия  политики  санкций  против  России  для  нашей  страны  и
мирового  сообщества государств? Дайте аргументированный ответ. 

6. Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Ближнем зарубежье»?
7. Каковы политические вызовы и приоритеты России в «Дальнем зарубежье»?
8. Каковы  пути    укрепления  международного  авторитета  и  влияния  России  в

современном мире? 
9. Геополитические, экономические, военно-стратегические, социально-политические

условия международной деятельности России. 
10. Каковы региональные приоритеты российской международной политики?.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
1. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

2. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
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уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.
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4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Миропорядок 
в начале XXI 
века

УК-1 Устный
опрос

1. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира к началу
2000-х годов.

2. Миропорядок к началу  2000-х годов: основы,  характерные черты и особенности.
3. Политические аспекты миропорядка начала 2000-х годов.
4. Мировая безопасность к 2023 году: сущность, характерные черты, специфика.
5.  Европейский  Союз  в  системе  мирового  порядка:  политические  вызовы,  ценности,

приоритеты.
6. Мировая экономика между 2000 и 2023 годами
7.  Составляющие роста   мировой экономики в первой декаде ХХ1 века.
8. Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXIвека
9.  Политические основы стабильности в период 2000-2023
10.Война с террором, как важнейший элемент мировой  политики   и важнейшее направление

сотрудничества государств мирового сообщества.      
11.Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2023  годов
12.Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2023 годов.
13.Россия в первом десятилетии XXIвека: новые вызовы, приоритеты и ценности.
14.Понятия «противоречие», «кризис», «конфликт»: общее и особенное
15.Кризис 2006-2008 годов: причины, особенности  и динамика развития. 
16.Антикризисная политика ведущих государств мира

2. Раздел 2. 
Современные 
кризисы и 

УК-1 Устный
опрос

1. Россия в условиях кризиса 2006-2008 годов.
2. Экономическая  и  политическая  модель,  сложившаяся   в  ходе   кризиса:  характеристика  и

особенности. 



новый 
мировой 
порядок

3. «Вызовы»  кризиса,  его  политические  последствия  и деятельность  правительств  развитых
стран.  

4. Последствия кризиса 2006 -  2008 гг. для Европы.
5. Последствия глобального финансово-экономического кризиса для  России.
6. Последствия мирового финансового кризиса 2006-2008 гг. для США
7. Влияние экономической экспансии Китая на развитие кризиса 2006-2008 гг.
8. Программа антикризисных мероприятий правительства РФ в 2006-2008 годах
9. Программа  антикризисных  мероприятий   правительства   государства  (по  выбору

обучающегося)
10.«Арабская весна»: причины и последствия.
11.Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и мира.  
12.  «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
13.Роль Китая в формировании нового порядка в 2014 – 2023 гг.?
14.  Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
15.Новые электоральные процессы, их содержание и тенденции развитии 
16.Посткризисные идеологемы, их содержание и значение.

3. Раздел 3. 
Современная 
политика РФ

ПК-2 Устный
опрос

1. Глобализация: сущность и теоретические подходы.
2. Антиглобалистские  тенденции  нового  мирового  порядка:  регионализация,  глокализация

анклавизация и др.
3. Влияние  экономически  развитых  государств  (Великобритании,  США,  EC,  стран-членов

ОЭСР) на формирование глобальных политических процессов: от традиционной к групповой
гегемонии

4. Понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее изучению.
5. Мировая  безопасность  в  условиях  новых  политических  вызовов:  сущность,  структура,

механизмы реализации.
6. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы и вызовы.
7. Осложнение военно-политической безопасности   и  военно-политические  конфликты     в

различных регионах мира.
8. Новые  политические  альянсы.   Система  военно-политических  альянсов  США.  Система

военно-политических альянсов Китая
9. Россия в новой системе политических вызовов
10.  Сирийский кризис и новые союзы. Сирийский кризис и позиция Китая.

4. Раздел 4. ПК-2 Устный 1. Коллективная безопасность и пути ее реализации
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Кризис 
мировой 
безопасности

опрос 2. Структура и тенденции развития мировой экономики  после кризиса
3. Политические факторы  развития мировой экономики в пост кризисный период
4. Влияние ВТО на развитие мировой экономики
5. .Долговые проблемы и «денежный навес», как главнейшие проблем мировой экономики
6. Глобализация экономики на современном этапе: сущность и последствия
7.  Энергетические факторы развития мировой экономики
8. Проблемы экономических отношений  «Север-Юг»

5. Раздел 5. 
Россия в 
новом мире

ПК-2 Устный
опрос

1. Культурный суверенитет России: формы его обеспечения
2. Новые технологические решения для экономики: криптовалюты, блокчейн и др. 
3. Российская экономика в новой экономико-политической реальности
4. Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы.
5.  Отношения России со странами Евросоюза.
6. Эволюция отношений России и США (2000-2023 гг.).
7. Политический  кризис  на  Украине  (2014-2023  гг.)  и  его  влияние  на  международное

положение России.
8. Россия в системе международных союзов: Союз России и Белоруссии, ЕврАзЭс, ОДКБ и др.
9. Приоритеты России в «Ближнем зарубежье».
10.Приоритеты России в «дальнем зарубежье»
11.Региональные приоритеты российской международной политики.
12.Политика импортозамещения: причины, содержание, результаты.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1 1. Изменение  системы  международных  отношений  и  политической
структуры мира к началу  2000-х годов.

2. Миропорядок  к  началу   2000-х  годов:  основы,   характерные  черты и
особенности.

3. Политические аспекты миропорядка начала 2000-х годов.
4. Мировая  безопасность  к  2023  году:  сущность,  характерные  черты,

специфика.
5.  Европейский Союз в системе мирового порядка: политические вызовы,

ценности, приоритеты.
6. Мировая экономика между 2000 и 2023 годами
7.  Составляющие роста   мировой экономики в первой декаде ХХ1 века.
8. Вашингтонский консенсус и его развитие в первом десятилетии XXIвека
9.  Политические основы стабильности в период 2000-2023
10.Война  с  террором,  как  важнейший  элемент  мировой   политики    и

важнейшее  направление   сотрудничества  государств  мирового
сообщества.      

11.Наиболее масштабные военные конфликты 2000-2023  годов
12.Тенденции развития и роль стран Ближнего Востока  в период 2000-2023

годов.
13.Россия  в  первом  десятилетии  XXIвека:  новые  вызовы,  приоритеты  и

ценности.
14.Понятия «противоречие», «кризис», «конфликт»: общее и особенное
15.Кризис 2006-2008 годов: причины, особенности  и динамика развития. 
16.Антикризисная политика ведущих государств мира
17.Россия в условиях кризиса 2006-2008 годов.
18.Экономическая и политическая модель, сложившаяся  в ходе  кризиса:

характеристика и особенности. 
19.«Вызовы»   кризиса,  его  политические  последствия  и  деятельность

правительств развитых стран.  
20.Последствия кризиса 2006 -  2008 гг. для Европы.
21.Последствия  глобального  финансово-экономического  кризиса  для

России.
22.Последствия мирового финансового кризиса 2006-2008 гг. для США
23.Влияние экономической экспансии Китая на развитие кризиса 2006-2008

гг.
24.Программа антикризисных мероприятий правительства РФ в 2006-2008

годах
25.Программа антикризисных мероприятий  правительства  государства (по

выбору обучающегося)
26.«Арабская весна»: причины и последствия.
27.Конфликт на Украине: причины, участники, последствия для страны и



мира.  
28.  «Крымский консенсус» в политическом пространстве России
29.Роль Китая в формировании нового порядка в 2014 – 2023 гг.?
30.  Ближний Восток, сирийский кризис и новый порядок
31.Новые электоральные процессы, их содержание и тенденции развитии 
32.Посткризисные идеологемы, их содержание и значение.

ПК-2

1. Глобализация: сущность и теоретические подходы.
2. Антиглобалистские  тенденции  нового  мирового  порядка:

регионализация, глокализация  анклавизация и др.
3. Влияние  экономически  развитых  государств  (Великобритании,  США,

EC,  стран-членов  ОЭСР)  на  формирование  глобальных  политических
процессов: от традиционной к групповой гегемонии

4. Понятия  «безопасность»  и  основные  теоретические  подходы  к  ее
изучению.

5. Мировая  безопасность  в  условиях  новых  политических  вызовов:
сущность, структура, механизмы реализации.

6. Международная безопасность: традиционные и новые угрозы и вызовы.
7. Осложнение военно-политической безопасности  и военно-политические

конфликты     в  различных регионах мира.
8. Новые политические альянсы.  Система военно-политических альянсов

США. Система военно-политических альянсов Китая
9. Россия в новой системе политических вызовов
10.  Сирийский кризис и новые союзы. Сирийский кризис и позиция Китая.
11.Коллективная безопасность и пути ее реализации
12.Структура и тенденции развития мировой экономики  после кризиса
13.Политические факторы  развития мировой экономики в пост кризисный

период
14.Влияние ВТО на развитие мировой экономики
15. .Долговые  проблемы  и  «денежный  навес»,  как  главнейшие  проблем

мировой экономики
16. Глобализация  экономики  на  современном  этапе:  сущность  и

последствия
17.  Энергетические факторы развития мировой экономики
18. Проблемы экономических отношений  «Север-Юг»
19.  Финтех и  его роль в формировании новых экономических подходов.
20.  Новые  технологические  решения  для  экономики:  криптовалюты,

блокчейн и др. 
21. Инвестиции и благотворительность: новые подходы и трансформация

мировой экономики.
22. Российская экономика в новой экономико-политической реальности
23.Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы.
24.  Отношения России со странами Евросоюза.
25.Эволюция отношений России и США (2000-2023 гг.).
26.Политический  кризис  на  Украине  (2014-2023  гг.)  и  его  влияние  на

международное  положение России.
27.Россия в системе международных союзов: Союз России и Белоруссии,

ЕврАзЭс, ОДКБ и др.
28.Приоритеты России в «Ближнем зарубежье».
29.Приоритеты России в «дальнем зарубежье»
30.Региональные приоритеты российской международной политики.
31. Политика импортозамещения: причины, содержание, результаты.
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

3. Россия  в  глобальной  политике :  учебник  для  вузов /  А. А. Литовченко  [и  др.] ;  под
редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
338 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08057-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения:
03.04.2023). 

4. Смирнов,  Г. Н.  Политология.  Россия  в  мировом  политическом  процессе :  учебное
пособие  для  вузов /  Г. Н. Смирнов,  А. В. Бурсов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 255 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07801-5.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514283 (дата обращения: 03.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература

5. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов /
В. А. Ачкасов,  С. А. Ланцов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510997 (дата обращения:
03.04.2023). 

6. Бартош,  А. А.  Основы  международной  безопасности.  Организации  обеспечения
международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11783-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 03.04.2023).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://
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изданий dlib.eastview.com
5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
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результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):  дать целостное представление о философии культуры в контексте
культурного самосознания человека, представленного в истории философской мысли.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  представления  об  особенностях  философии  культуры,  её  функциях  и

взаимосвязи с дисциплинами о культуре.
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. транслировать  общетеоретические,  философские  и  методологические  принципы,

позволяющие будущим специалистам оперировать всем многообразием знаний о культуре.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с  установленными  индикаторами
достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих
универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских и
образовательных 
программ.

ПК-2.1. Применяет 
знания о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной политики.

Знать: художественно-
культурное наследие страны, 
культурно-историческое 
наследие страны, основные 
направления современной 
государственной культурной 
политики.

Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных 
сферах социокультурной 
жизни.

Владеть: навыками 
реализации культурно-
просветительских и 
образовательных программ.

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих программ в 
различных сферах 
социокультурной жизни.
ПК-2.3. Владеет 
навыками реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сессия

1
Сессия

2
Сессия

3
Сессия

4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Возникновение
философии культуры

36 32 4 2 2

Тема культуры в древних 
цивилизациях

12 11 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м
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т
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й

по
дг
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н
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и
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п
р
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ч
ес

к
и

е
за

н
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и
я 
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 н

их
: 

в 
ф
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м

е 
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т

ич
ес
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й

по
дг
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ов

ки

Л
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ор
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ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
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к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Античность в 
самосознании 
новоевропейской 
культуры

12 11 1 0,5 0,5

Данте как философ 
культуры

12 10 2 1 1

Раздел 2. Развитие 
философии культуры 32 28 4 2 2

Культурофилософские 
идеи XVIII в.

10 9 1 0,5 0,5

Культурофилософские 
идеи XIX в. - XX в.

11 10 1 0,5 0,5

Философия культуры в 
России XIX в. - XX в.

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Семестр 2

Раздел 3. Введение в 
философскую теорию 
культуры

36 32 4 2 2

Артефакт и культура 18 16 2 1 1

Механизмы и сферы 
культуры

18 16 2 1 1

Раздел 4. Артикуляция 
наук о культуре

32 28 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
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Л
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ц
и
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н

ы
е 

за
н

ят
и

я
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их
: 

в 
ф

ор
м

е 
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т
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й

по
дг
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ки
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н
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и
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р
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ч
ес

к
и

е
за

н
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и
я 
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: 

в 
ф
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м

е 
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т
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й

по
дг
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и
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 р
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от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Основные концепты 
философии культуры: 
понятие культуры и 
философия культуры

16 14 2 1 1

Основные концепты 
философии культуры: 
символ, цель, дух

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки  формирования  философско-теоретического  знания  о  культуре  в  эпохах:
Античности, Средневековье,  Возрождения, Просвещения. Эволюция природы, культуры и человека
как  мировоззренческая,  научная  и  философская  проблема.  Соотношение  природной  и  культурной
эволюции. Этапы формирования философско-теоретического знания о культуре. 

Тема 1.1. Тема культуры в древних цивилизациях
Перечень изучаемых элементов содержания:

Архаика  и  традиционность.  Древние  цивилизации  и  их  значение  для  истории  и  теории
культуры. Мифология. Культурные герои. «Чувство культуры».

Тема 1.2. Античность в самосознании новоевропейской культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:

Идеи античности и их влияние на новоевропейскую культуру. Классицизм. Культ античности.
Антимифологизм  и  ориентация  на  ценность  естественных  наук.  «История  искусства  древности»
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Винкельман (1764 г). Понятие национальной истории. Политическая литература. Великая французская
революция и миф об античной свободе. Открытие и изучение экзогенных культур. 

Тема 1.3. Данте как философ культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:

           «Божественная комедия» Данте как одна из теорий культуры. Понимание универсума как
разнородных миров.  Эпоха проторенессанса.  Путь  исторического  человечества.  Эстетика  массовой
культуры.  Культурфилософское  осмысление  истории.  Крит  как  посредник  древневосточной  и
древнегреческой культур. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: возникновение философии культуры

Форма практического задания: опишите содержащиеся во фрагментах идеи, которые можно
считать культурфилософскими (тексты 1-6).

1.

Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.)

«Труды и дни»

Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,

Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,

К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,

Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды

Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.

2

Софокл (496/5−406 до н.э.)

Антигона (332−375)

«СТАСИМ ПЕРВЫЙ»

Строфа 1

Много есть чудес на свете,

Человек — их всех чудесней.

Он зимою через море

Правит путь под бурным ветром

И плывет, переправляясь

По ревущим вкруг волнам.
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Землю, древнюю богиню,

Что в веках неутомима,

Год за годом мучит он

И с конем своим на поле

Всюду борозды ведет.

Строфа 2

Мысли его — они ветра быстрее;

Речи своей научился он сам;

Грады он строит и стрел избегает,

Острых морозов и шумных дождей;

Все он умеет; от всякой напасти

Верное средство себе он нашел.

Знает лекарства он против болезней,

Но лишь почует он близость Аида,

Как понапрасну на помощь зовет.

Антистрофа 2

Хитрость его и во сне не приснится;

Это искусство толкает его

То ко благим, то к позорным деяньям.

Если почтит он законы страны,

Если в суде его будут решенья

Правыми, как он богами клялся, —

Неколебим его город; но если

Путь его гнусен — ни в сердце мое,

Ни к очагу он допущен не будет...

3

Протагор

Секст. Против математиков (VII 60)
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Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что
они не существуют.

4

Горгий

«Защита Паламедa»

30.  <…>  В  самом  деле,  кто  [своими  изобретениями]  сделал  человеческую  жизнь  из
беспомощной культурной и из беспорядочной цивилизованной? Разве не я изобрел военный строй, это
могущественнейшее  средство  для  увеличения  своей  силы,  писаные  законы,  этих  стражей
справедливости, письмена — орудие памяти, меры и весы, удобные средства обмена при взаимных
куплях-продажах,  число — хранителя денег,  сигнальные огни — самых лучших и самых быстрых
вестников, шашки — веселое препровождение свободного времени? Так вот ради чего же я [все] это
вам напомнил?

5

Перикл (ок. 494−429 до н.э.)

Фукидид. Из речи Перикла над могилами воинов (кн. II, гл. 37)

Наш  государственный  строй  не  подражает  чужим  учреждениям;  мы  сами  скорее  служим
образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что
он зиждется не на меньшинстве,  а на большинстве [демоса].  По отношению к частным интересам
законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в
государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его
поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему
добрую  славу  в  том  или  другом  деле;  равным  образом,  скромность  звания  не  служит  бедняку
препятствием  к  деятельности,  если  только  он  может  оказать  какую-либо  услугу  государству.  Мы
живем  свободною  политическою  жизнью  в  государстве  и  не  страдаем  подозрительностью  во
взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся,  если кто делает что-либо в свое
удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого.
Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем
законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное
время;  в  особенности  же  прислушиваемся  ко  всем  тем  законам,  которые  существуют  на  пользу
обижаемым и которые, будучи неписаными, влекут [за нарушениеих] общественный позор.

6

Тит Лукре́ций Кар (ок. 99 — 55 до н.э.)

«О природе вещей». 

 Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,

 Платье, оружье, права, а также и все остальные

 Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:

 Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —

 Все это людям нужда указала, и разум пытливый
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 Этому их научил в движенье вперед постепенном.

 Так изобретенья все понемногу наружу выводит

Время, а разум людской доводит до полного блеска.

 Видели ведь, что одна из другой развиваются мысли,

 И  мастерство,  наконец,  их  доводит  до  высших  пределов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие  предпосылки  формирования  философско-теоретического  знания  о  культуре  Вы
можете перечислить?

2.  В каком веке происходит формирование культурологии как самостоятельной дисциплины? 
3. Присутствует  ли  тема  культуры  в  мышлении  людей  древних  цивилизаций?  Свой  ответ

подкрепите примерами из истории. 
4. Какие формы понимания культуры существуют?
5. Правда  ли,  что  во  многих  мифах  говорится,  что  человек  –  наследник  творения?

Аргументируйте свой ответ. 
6. «Дело  в  том,  что  система  …  образования  в  целом  была  заимствована  из  Античности.

Духовный  аспект  культуры  оказался  почти  без  остатка  инкорпо-  рирован  религиозным
культом.  Религиозное  же  отношение  теистических  конфессий  (христианства,  ислама,
иудаизма)  к  культуре  было  парадоксальным  соединением  утилитарного  приятия  и
субстанциального  размежевания.  Культура  стала  чем-то  «внешним»,  чьи  соблазн  и
опасность никогда не забывались». О какой эпохе идёт речь? Аргументируйте свой ответ.

7. Что такое «культурный плюрализм»? В каком веке появился этот термин?
8. В чём заключается суть учения об идолах Ф. Бекона?
9. Может ли «Божественная комедия» Данте считаться одной из культурфилософской теорий?

Почему?
10. «Динамика  Ада  —  конвульсия,  бессмысленное  повторение,  фарс,  гротеск,  гиньоль,

вульгарный юмор. Наш современник без труда узнает эстетику массовой культуры — от
сентиментальной  мелодрамы  (Паоло  и  Франческа)  до  «хоррора»  последних  кругов».  С
точки зрения современности можно ли сравнить Ад с эстетикой массовой культуры? 

            РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные  этапы  эволюции  представлений  в  области  философии  культуры.  Историческая
семантика концепта «культура» и ее значение для теоретической экспликации феномена культуры.
Зависимость  ряда  базовых  культурфилософских  подходов  от  установления  «базовой  семантики»
понятия  культуры.  «Этимологизация»  как  форма  концептуального  представления  феномена.
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Органицистские  подходы  к  культуре  и  их  связь  с  «почвенной»  семантикой  концепта.  Культовая
концепция  культуры,  критика  ее  обоснования.  «Культура» и  «цивилизация»  как  фундаментальные
культурфилософские  категории.  «Культура»  как  понятие  немецкой  философской  мысли  второй
половины XVIII начала XIX в. Значение идей В. Гумбольдта, И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф.
Гегеля для формирования концептуальных полей философии культуры:  антитезы «цивилизация»  и
«культура», «культура» и «природа», «культура» и «творчество» в немецкой культурфи- лософской
мысли. Понятия Kultur,  Bildung и Aufklarung.  Философия культуры в России XIX в. - XX в. век).
«Философические  письма»  П.  Чаадаева.  Идеи  русского  самобытничества  в  славянофильстве.
«Европейская  цивилизации»  и  «русское  Просвещение».  Представление  о  «русской  цивилизации».
Понятие  «народности»  в  русской  общественной  мысли;  его  зависимость  от  европейского
интеллектуального контекста. Теория культурно-исторических типов Н. Данилевского. Ее критика В.
Соловьевым. Идея культурного своеобразия у К. Леонтьева. Культурфилософские идеи Н. Федорова и
их ишчение. Философия культуры В. Соловьева.

Тема 2.1. Культурофилософские идеи XVIII в.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Естественный плюрализм культур. Полиформизм культур. «Готические» и «восточные» 
мотивы в литературе и живописи. Расцвет этнографии и археологии. Индивидуалистический гуманизм
XVIII в. Идеалы гражданского общества. Формирование культурного утопизма. Идеи просвещенного 
абсолютизма. От Вико и Гердера до Гегеля и Шеллинг: путь европейской мысли к «философии 
культуры». «Критика способности суждения» Канта. Рациональное знание о культуре. Дж. Вико – 
основоположник культурологии. «Основания новой науки об общей природе нации». Троичная схема 
культурного роста И. Флорского. Эстетика. Мораль и история как основные темы английского 
культурного просвещения. Термин культурфилософия. Концепт игры Ф. Шиллера. Эстетическое 
воспитание как социальный аспект культуры. Романтизм. 

Тема 2.2. Культурофилософские идеи XIX в. - XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Базовые  понятия  и  типология  культуры  Ф.  Шлегеля.  Философия  истории  и  антропология.
Герменевтика  Ф.  Шлейермахера.  Понятие  индивидуальности.  Спор  об  индивидуальности  (с  И.Г.
Фихте).  «Речи  о  религии»  Шлейермахера;  понимание  религии как  связи  с  абсолютом.  Концепция
«духа народа» в немецкой философии и «науке о народах». Ее значение для философии культуры
немецкого  романтизма.  «Дух  времени»  у  романтиков  и  Шеллинга.  Понятие  мифа:  миф,  язык  и
культура Мифологическая школа братьев Гримм: Немецкий романтизм и идея «народности» в русской
философии  культуры.  Европейская  философия  культуры  в  XX  веке  (базовые  тексты  и  основные
направления). Философия культуры и герменевтика XIX в. Ф. Шлейермахер и В. Дильтей. Очерк по
истории герменевтики» В. Дильтея, его пробле матика. Сравнение с герменевтикой Ф. Шлейермахера.
Герменевтика как метод исторического познания. «Науки о духе» у Дильтея: понимание и объяснение.
Переживание  и  выражение  как  основополагающие  концепты  герменевтики  Дильтея.   Психология
языка и культуры В. Вундта, ее влияние на культурфилософские подходы начала XX в. 

Тема 2.3. Философия культуры в России XIX в. - XX в.
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Философия  русского  религиозного  искусства  (Е.  Трубецкой).  Символистская  философия
культуры в  начале XX в.;  его  общее значение.  Символистские  культурфилософские  концепции Л.
Белого,  Вяч.  Иванова и П.  Флоренского — общее и особенное.  Иванов и Белый:  платоническая  и
неокантианская версии философии культуры. Память и культура в споре Иванова и Гершен- 101 ia
(«Переписка  из  двух  углов»,  ее  значение).  Культура  как  репрессия  в  трактовке  М.  Гершензона  и
критика этого понимания В. Ивановым. Философия культуры В. Эрна. «Философические письма» П.
Чаадаева. Идеи русского самобытничества в славянофильстве. «Европейская цивилизации» и «русское
Просвещение».  Представление  о  «русской  цивилизации».  Понятие  «народности»  в  русской
общественной  мысли;  его  зависимость  от  европейского  интеллектуального  контекста.  Теория
культурно-исторических  типов  Н.  Данилевского.  Ее  критика  В.  Соловьевым.  Идея  культурного
своеобразия  у  К.  Леонтьева.  Культурфилософские  идеи  Н.  Федорова  и  их  значение.  Философия
культуры В. Соловьева (по работам «Три силы», «Три разговора»). Философия культуры Э. Ильенкова
и М. Мамардашвили. II. Библер как философ культуры. Культурфилософская перспектива работ С.С.
Аверинцева, А.В. Михайлова, В.В. Бибихина. Риторика и философия культуры в трудах Аверинцева и
Михайлова.  Понимание  риторики  как  культуры  готового  слова  (А.  Михайлов).  Риторика  и
европейская  литературная  традиция  в  концепции  Аверинцева.  Христианский  аристотелизм  как
внутренняя  форма  западной  традиции.  Типология  культуры  («Античная  литература  и
Ппижневосточная словесность»), значение «Поэтики ранневизантийской Некой литературы». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: развитие философии культуры

Форма практического  задания:  проанализируйте  текст  и ответьте  на  вопрос:  «Что можно
найти в приведенном ниже фрагменте: культурологию или философию культуры»?

Толстой Л.Н.

Два гусара

В  1800-х  годах,  в  те  времена,  когда  не  было  еще  ни  железных,  ни  шоссейных  дорог,  ни
газового,  ни  стеаринового  света,  ни  пружинных  низких  диванов,  ни  мебели  без  лаку,  ни
разочарованных  юношей  со  стеклышками,  ни  либеральных  философов-женщин,  ни  милых  дам-
камелий,  которых так много развелось в наше время,  — в те наивные времена,  когда из Москвы,
выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления,
ехали  восемь  суток  по  мягкой,  пыльной  или  грязной  дороге  и  верили  в  пожарские  котлеты,  в
валдайские колокольчики и бублики,  — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи,
освещая  семейные  кружки  из  двадцати  и  тридцати  человек,  на  балах  в  канделябры  вставлялись
восковые и спермацетовые свечи,  когда мебель ставили симметрично,  когда наши отцы были еще
молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а  стрелялись за женщин и из другого угла
комнаты бросались  поднимать  нечаянно  и не  нечаянно  уроненные платочки,  наши матери носили
коротенькие  талии  и  огромные  рукава  и  решали  семейные  дела  выниманием  билетиков,  когда
прелестные  дамы-камелии  прятались  от  дневного  света,  —  в  наивные  времена  масонских  лож,
мартинистов,  тугендбунда,  во  времена  Милорадовичей,  Давыдовых,  Пушкиных,  —  в  губернском
городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.
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Вопросы: 
1. Что означает термин семантика? Существует ли понятие семантики культуры?
2. Какие подходы к изучению культуры бывают? 
3. Что  такое  культовая  концепция  культуры?  О  какой  критике  концепции  культуры  говорят

философы? В чём заключается её обоснование? 
4. Какие  фундаментальные  культурфилософские  категории  Вы  можете  перечислить?

Охарактеризуйте их. 
5. Существовала ли «культура» как понятие в немецкой философской мысли второй половины XVIII

начала XIX в?
6. Какое  значение  имеют  идеи  В.  Гумбольдта,  И.  Канта,  Ф.В.Й.  Шеллинга  и  Г.В.Ф.  Гегеля  для

формирования концептуальных полей философии культуры? 
7. Можно  ли  противопоставлять  следующие  понятия:  «цивилизация»  и  «культура»,  «культура»  и

«природа», «культура» и «творчество»? 
8. Какие идеи русского самобытничества в славянофильстве Вы можете назвать?
9. Существует ли в русской философии культуры представления о «русской цивилизации»?
10.  Зависит  ли  понятие  «народности»  в  русской  общественной  мысли  от  европейского

интеллектуального контекста? 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКУЮ ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ
Перечень изучаемых элементов содержания:

Парадоксальная природа предмета «Философия культуры». «Оестествление» кентаврического
артефакта  в  ситуации  пересечения  западноевропейского  и  российского  культурфилософских
дискурсов.  Развертывание  западноевропейского  культурологического  дискурса  в  XX  веке:  кризис
принципа историзма (в форме европоцентризма), идея равенства культур, критика аксиологического
подхода  к  культуре  и  развитие  дескриптивно-феноменологического  отношения  к  феномену.
Преобладание  дескриптивных  концепций  в  европейском  культурологическом  знании  в  XX  веке.
Специфические  черты  российского  культурфилософского  дискурса.  «Всемирная  отзывчивость»
русской  души  (Достоевский)  как  причина  быстрого  приятия  и  освоения  новых  философских  и
культурологических концепций. Принципиальная концептуальность, созерцательность (теоретичность
в изначальном смысле),  а-утилитарность  русской философии.  Соборность  как принцип мышления.
Преодоление объективистски-дескриптивного подхода к культуре (западноевропейское мышление) на
базе  российской  философии.  Интегрирующая  роль  культурологического  и  культурфилософского
знания  по  отношению  к  гуманитарным  наукам  как  отражение  интегрирующей  роли  культуры  в
процессе развития общества. Общество как целое: культурное единство и цивилизационные аспекты.

Тема 3.1. Артефакт и культура
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Артефакт  культуры  в  четырех  модусах.  Общенаучный  и  культурный  контекст  становления
культурологического дискурса:  развитие европейских языков и расширение области использования
понятий культуры и природы (переход от использования слова «культура» в 10 значении определения
уровня, качества феномена к пониманию «чтойности» культуры самой по себе). 

Тема 3.2. Механизмы и сферы культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:

Развертывание  култьтурфилософского  дискурса:  история  проблемы.  Общие  характеристики
дотеоретического,  теоретического и панфилософского этапов становления  идеи культуры (по В.М.
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Межуеву)  Культуры  и  культ:  мерцание  смыслов.  Интуиция  историчности  бытия  в  горизонте
эсхатологического  понимания  миры  в  Средневековой  культуре.  «Культура  как  мир  человека»  в
мироощущении  западноевропейского  Ренессанса.  Теоретический  этап  развития  идеи  культуры:
становление  философии  культуры.  Культуры  как  особый  предмет  философствования.  Кризис
культуры – катализатор проявления философского метафизического потенциала философии культуры.
Попытка преодоления кризиса рационализма и создания новой культурной картины мира. Отказ от
сущностного  подхода  к  анализу  феномена  культуры.  Философия  жизни:  взгляд  на  мир  как  на
произведение, проблема авторства и проблематизация реальности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: Опишите явление, о котором говориться в тексте и проанализируйте
это явление в контексте истории экономической теории, подкрепляя примерами. 

«Прочерченная выше диспозиция трех регионов универсума — природы, культуры и духа — и
соответствующих им трех сил, каждая из которых стремится включить в себя две другие, сама по себе
достаточно  убедительно  показывает  необходимость  дисциплины,  специально  изучающей  способы
превращения духовного состояния в элемент объективного мира. Дело в том, что _________ легко и
естественно воспринимается как факт. Особенно если он существует достаточно долго и опирается на
традицию.  Но  ведь  здесь  таится  определенная  опасность.  Если  _____________  принимается  за
естественную очевидность, за то, что само собой разумеется, то он узурпирует место природы в нашей
трехчастной диспозиции, и тем самым он выводит себя из конкуренции с другими _________. Яркие
примеры такой «натурализации» _______ дает история экономической культуры».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. В чем заключается парадоксальность природа предмета «Философия культуры»?
2. Что представляет собой идея равенства культур?
3. Существует ли критика аксиологического подхода к культуре?
4. Преобладали ли дескриптивные концепции в европейском культурологическом знании в XX

веке?
5. Кто является основателем культурфилософской идеи о «всемирной отзывчивости» русской

души? 
6. Является  ли  эта  идея  причиной  быстрого  приятия  и  освоения  новых  философских  и

культурологических концепций?
7. Какова  роль  культурологического  и  культурфилософского  знания  по  отношению  к

гуманитарным наукам?
8. Культурологическое и культурфилософское знания является ли отражением интегрирующей

роли культуры в процессе развития общества?
9. Является ли общество культурным единством или цивилизационным аспектом?
10. Какие механизмы культуры существуют?

РАЗДЕЛ 4. АРТИКУЛЯЦИЯ НАУК О КУЛЬТУРЕ
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Артикуляция  философии  культуры  как  дисциплины.  Культуры.  Философия  культуры.
Культурология: прикладная и фундаментальная. Символ. Цель. Дух. Трансформация культуры в новой
цифровой  реальности  и  её  последствия.  Артикуляция  способностей  человека  как  новый  научный
метод. Задачи теории культуры. 

Тема 4.1. Основные концепты философии культуры: культура и философия культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Философия  культуры  как  способ  расширения  области  гуманитарного  знания  и  развитие

теоретического  инструментария  гуманитарных  наук;  дифференциация  науки  как  предпосылка  ее
интеграции;  культурфилософское  и  культурологическое  знание  как  общая  скобка  развития  и
интеграции гуманитарного знания.

Тема 4.2. Основные концепты философии культуры: символ, цель, дух
Перечень изучаемых элементов содержания:

Символ в философии. Символическая концепция культуры. Человек – «символическое 
животное». «Символическая» деятельность как характеристика природы человека (Э. Кассирер). 
Философия символических форм. Символическое понятие, символ и символическая форма. Символ 
как объективация символического понятия.  Символизм культуры XX века. Цель как идеальный или 
реальный предмет сознательного и бессознательного стремления субъекта. Проблема понятия «цель» 
в греческой философии.Учение Аристотеля о четырех причинах  сущего. Дух как высшая способность
человека. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания:  определите какое из утверждений содержится в следующих
текстах

Кассирер

Опыт о человеке

1

Человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде. У него между системой
рецепторов и эффекторов есть еще третье звено, которое можно назвать символической системой. Это
новое  приобретение  целиком  преобразовало  всю  человеческую  жизнь.  <…>  Человек  не  может
избавиться  от  своего  приобретения,  он  может  лишь  принять  условия  своей  собственной  жизни.
Человек  живет  отныне  не  только  в  физическом,  но  и  в  символическом  универсуме.  Язык,  миф,
искусство, религия — части этого универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая
сеть,  запутанная  ткань  человеческого  опыта.  Весь  человеческий  прогресс  в  мышлении  и  опыте
утончает  и  одновременно  укрепляет  эту  сеть.  Человек  уже  не  противостоит  реальности
непосредственно, он не сталкивается с ней, так сказать, лицом к лицу. Физическая реальность как бы
отдаляется  по  мере  того,  как  растет  символическая  деятельность  человека.  Вместо  того  чтобы
обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя.  Он настолько погружен в
лингвистические  формы, художественные образы,  мифические  символы или религиозные ритуалы,
что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. Так обстоит
дело не только в теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в мире
строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет,
скорее,  среди  воображаемых  эмоций,  в  надеждах  и  страхах,  среди  иллюзий  и  их  утрат,  среди
собственных  фантазий  и  грез.  <…>  С  этой,  достигнутой  нами  теперь,  точки  зрения  мы  можем
уточнить  и  расширить  классическое  определение  человека.  Вопреки  всем  усилиям  современного
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иррационализма определение человека как рационального животного ничуть не утратило своей силы.
Рациональность — черта, действительно внутренне присущая всем видам человеческой деятельности.
<…> Великие мыслители, которые определяли человека как animal rationale, не были эмпириками, они
и не пытались дать эмпирическую картину человеческой природы. Таким определением они скорее
выражали  основной  моральный  императив.  Разум  —  очень  неадекватный  термин  для
всеохватывающего  обозначения  форм  человеческой  культурной  жизни  во  всем  ее  богатстве  и
разнообразии. Но все эти формы суть символические формы. Вместо того чтобы определять человека
как animal rationale, мы должны, следовательно, определить его как animal symbolicum. Именно так мы
сможем  обозначить  его  специфическое  отличие,  а  тем  самым  и  понять  новый  путь,  открытый
человеку, — путь цивилизации.

Утверждение Да/Нет
Несмотря на символическую систему, человек 
противостоит реальности непосредственно, он 
сталкивается с ней лицом к лицу.
Человек не может избавиться от 
символической системы, он может лишь 
принять условия этого приобретения.

Человек живет не только в физическом, но и в 
символическом универсуме.

2

Философия символических форм исходит из предпосылки, согласно которой если существует какое-то
определение природы или «сущности» человека, то это определение может быть понято только как
функциональное, а не субстанциональное. Мы не можем определить человека с помощью какого бы то
ни было внутреннего принципа,  который устанавливал бы метафизическую сущность  человека;  не
можем  мы  и  определять  его,  обращаясь  к  его  врожденным  способностям  или  инстинктам,
удостоверяемым  эмпирическим  наблюдением.  Самая  главная  характеристика  человека,  его
отличительный  признак  —  это  не  метафизическая  или  физическая  природа,  а  его  деятельность.
Именно труд, система видов деятельности определяет область «человечности». Язык, миф, религия,
искусство,  наука,  история  суть  составные  части,  различные  секторы  этого  круга.  «Философия
человека» есть, следовательно, такая философия, которая должна прояснить для нас фундаментальные
структуры каждого из этих видов человеческой деятельности и в то же время дать возможность понять
ее как органическое целое. <…> Несомненно, что человеческую культуру образуют различные виды
деятельности,  которые развиваются различными путями, преследуя различные цели. Если мы сами
довольствуемся  созерцанием  результатов  этих  видов  деятельности  —  мифами,  религиозными
ритуалами или верованиями,  произведениями искусства,  научными теориями,  — то привести их к
общему знаменателю оказывается  невозможно.  Философский синтез,  однако,  означает  нечто иное.
Здесь  мы видим не  единство  следствий,  а  единство  действий;  не  единство  продуктов,  а  единство
творческого  процесса.  Если  термин  «человечество»  вообще  что-то  означает,  то  он  означает,  по
крайней  мере,  что  вопреки  всем  различиям  и  противоположностям  разнообразных  форм  всякая
деятельность  направлена  к  единой  цели.  В  конечном  счете  должна  быть  найдена  общая  черта,
характерная особенность, посредством которой все эти формы согласуются и гармонизируются. Если
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мы сможем определить эту особенность,  расходящиеся лучи сойдутся,  соединятся в мыслительном
фокусе. Мы подчеркнули уже, что такая организация фактов человеческой культуры осуществляется в
отдельных науках — в лингвистике, сравнительном изучении мифов и религий, в истории искусства.
Все эти науки стремятся исходить из некоторых принципов, из определенных «категорий», с помощью
которых явления религии,  искусства,  языка систематизируются,  упорядочиваются.  Философии не с
чего было бы начать, если бы не этот первоначальный синтез, достигаемый самими науками. Но, в
свою очередь,  философия не  может этим довольствоваться:  она  должна стремиться  к достижению
гораздо  больших  конденсации  и  централизации.  В  безграничном  множестве  и  разнообразии
мифических  образов,  религиозных  учений,  языковых  форм,  произведений  искусства  философская
мысль  раскрывает  единство  общей  функции,  которая  объединяет  эти  творения.  Миф,  религия,
искусство,  язык  и  даже  наука  выглядят  теперь  как  множество  вариаций  на  одну  тему,  а  задача
философии состоит в том, чтобы заставить нас услышать и понять ее.

Утверждение Да/Нет
Смысл понятия «человечество» в том, что 
вопреки всем различиям и противопо-
ложностям разнообразных форм всякая 
деятельность направлена к единой цели.
Мы не можем определить человека с помощью 
внутреннего принципа, который
устанавливал бы метафизическую сущность 
человека; но зато мы можем опреде-
лять его, обращаясь к его врожденным 
способностям или инстинктам, удостове-
ряемым эмпирическим наблюдением.

«Философия  человека»  должна  прояснить
фундаментальные структуры каждого из видов
человеческой деятельности и дать возможность
понять ее как органическое целое.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – дать развёрнутый ответ на вопрос. 

1. Что означает термин артикуляция? Артикуляция философии культуры?
2. В чем заключается отличие культурологи от философии культуры?
3. Правда ли, что артикуляция способностей человека - это новый научный метод?
4. Каковы задачи теории культуры?
5. Может ли философия культуры стать новым способом расширения области гуманитарного 

знания и развитие теоретического инструментария гуманитарных наук?
6.  Чем культурфилософское отличается от культурологического знания? 
7. Каково содержание символической концепции культуры?
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8. Является ли дух – высшей способностью человека?
9. Что средневековая христианская культура делает символом своего времени?
10. Что по мнению Спинозы представляет собой цель?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Возникновение  
философии культуры

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Развитие 
философии культуры

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Введение в 
философскую теорию 
культуры

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Артикуляция наук
о культуре

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

                            Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1:

1. Какие предпосылки формирования философско-теоретического знания о культуре Вы можете
перечислить?

2.  В каком веке происходит формирование культурологии как самостоятельной дисциплины? 
3. Присутствует  ли  тема  культуры  в  мышлении  людей  древних  цивилизаций?  Свой  ответ

подкрепите примерами из истории. 
4. Какие формы понимания культуры существуют?
5. Правда ли, что во многих мифах говорится, что человек – наследник творения? Аргументируйте

свой ответ. 
6. «Дело в том, что система … образования в целом была заимствована из Античности. Духовный

аспект  культуры  оказался  почти  без  остатка  инкорпо-  рирован  религиозным  культом.
Религиозное  же  отношение  теистических  конфессий  (христианства,  ислама,  иудаизма)  к
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культуре  было  парадоксальным  соединением  утилитарного  приятия  и  субстанциального
размежевания.  Культура  стала  чем-то  «внешним»,  чьи  соблазн  и  опасность  никогда  не
забывались». О какой эпохе идёт речь? Аргументируйте свой ответ.

7. Что такое «культурный плюрализм»? В каком веке появился этот термин?
8. В чём заключается суть учения об идолах Ф. Бекона?
9. Может  ли  «Божественная  комедия»  Данте  считаться  одной из  культурфилософской теорий?

Почему?
10. «Динамика Ада — конвульсия, бессмысленное повторение, фарс, гротеск, гиньоль, вульгарный

юмор. Наш современник без труда узнает эстетику массовой культуры — от сентиментальной
мелодрамы  (Паоло  и  Франческа)  до  «хоррора»  последних  кругов».  С  точки  зрения
современности можно ли сравнить Ад с эстетикой массовой культуры? 

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений Древнего Египта.
2. Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений Древнего Рима.
3. Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений Древнего Китая.
4. Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений Древней Греции.
5. Искусство как всеобщий представитель культурных смыслов и значений Древней Руси.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. Соколова. — 2-е 
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14527-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519902  

2. Пивоев, В. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 369 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14086-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/519278 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

1. Что означает термин семантика? Существует ли понятие семантики культуры?
2. Какие подходы к изучению культуры бывают? 
3. Что  такое  культовая  концепция  культуры?  О  какой  критике  концепции  культуры  говорят

философы? В чём заключается её обоснование? 
4. Какие  фундаментальные  культурфилософские  категории  Вы  можете  перечислить?

Охарактеризуйте их. 
5. Существовала ли «культура» как понятие в немецкой философской мысли второй половины

XVIII начала XIX в?
6. Какое значение имеют идеи В. Гумбольдта, И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля для

формирования концептуальных полей философии культуры? 

20



7. Можно ли противопоставлять следующие понятия: «цивилизация» и «культура», «культура» и
«природа», «культура» и «творчество»? 

8. Какие идеи русского самобытничества в славянофильстве Вы можете назвать?
9. Существует ли в русской философии культуры представления о «русской цивилизации»?
10.  Зависит  ли  понятие  «народности»  в  русской  общественной  мысли  от  европейского

интеллектуального контекста? 

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Культурфилософские идеи немецкой трансцендентальной философии.
2. Культурфилософские идеи немецкого романтизма.
3. Культурфилософские идеи позитивизма XIX в.
4. Культурфилософские идеи философии жизни XIX в.
5. Культурфилософские идеи в гуманитарных науках XIX в.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. Соколова. — 2-е 
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14527-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519902  

2. Пивоев, В. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 369 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14086-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/519278 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3

1. В чем заключается парадоксальность природа предмета «Философия культуры»?
2. Что представляет собой идея равенства культур?
3. Существует ли критика аксиологического подхода к культуре?
4. Преобладали ли дескриптивные концепции в европейском культурологическом знании в XX

веке?
5. Кто является основателем культурфилософской идеи о «всемирной отзывчивости» русской

души? 
6. Является  ли  эта  идея  причиной  быстрого  приятия  и  освоения  новых  философских  и

культурологических концепций?
7. Какова  роль  культурологического  и  культурфилософского  знания  по  отношению  к

гуманитарным наукам?
8. Культурологическое и культурфилософское знания является ли отражением интегрирующей

роли культуры в процессе развития общества?
9. Является ли общество культурным единством или цивилизационным аспектом?
10. Какие механизмы культуры существуют?

Перечень тем эссе к Разделу 3

1. Культурфилософские идеи социальных и гуманитарных наук XX в.
2.  Философия культуры Кассирера.
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3. Философия культуры экзистенциализма.
4. Культурфилософские идеи герменевтики.
5. Тема культуры в философской антропологии.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.

1. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. Соколова. — 2-е 
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14527-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519902  

2. Пивоев, В. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 369 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14086-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/519278 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4

1. Что означает термин артикуляция? Артикуляция философии культуры?
2. В чем заключается отличие культурологи от философии культуры?
3. Правда ли, что артикуляция способностей человека - это новый научный метод?
4. Каковы задачи теории культуры?
5. Может ли философия культуры стать новым способом расширения области гуманитарного

знания и развитие теоретического инструментария гуманитарных наук?
6.  Чем культурфилософское отличается от культурологического знания? 
7. Каково содержание символической концепции культуры?
8. Является ли дух – высшей способностью человека?
9. Что средневековая христианская культура делает символом своего времени?
10. Что по мнению Спинозы представляет собой цель?

 
Перечень тем эссе к Разделу 4:

1. Артефакт как элемент культуры и его структура.
2. Сравнимость артефактов как культурологическая проблема.
3. Механизмы культуры: объективация, отчуждение, интерпретация, трансляция, интеграция.
4. Основные сферы культуры как система. 
5. Витальная культура и ее элементы.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.

1. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. Соколова. — 2-е 
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14527-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519902  

2. Пивоев, В. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 369 с. — (Высшее образование). — 

22



ISBN 978-5-534-14086-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/519278 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (модулей) в
ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться  с  рабочей  программой дисциплины (модуля),  доступной в  электронной
информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по  возможности
используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе -  вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся,  с  целью углубления и

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.  При
написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед
ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами,
конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе
преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  слушатели  уже  рассматривали  на  лекциях  или
семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в  составе  оценочных  средств.  По  решению
преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала

с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски –
постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок
таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными подписями.
При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и
нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу.
Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение
установленного  объема  является  недостатком  работы  и  указывает  на  то,  что  слушатель  не  сумел
отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной  проблемы,
включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,  обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в  формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется по
100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результатов:
 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг  обучающегося  80

рейтинговых баллов;
 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20

рейтинговых баллов.
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО  доводятся

преподавателем  до  сведения  обучающихся  на  первом  учебном  занятии,  а  также  размещены  в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании  утвержденной
рабочей  программы дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.  Текущий
рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых  баллов,  полученных  им  в  течение
учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направленные
на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблюдение
сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, творческие
задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в
электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
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итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен
текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального  значения  текущего
рейтинга.

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине
являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65% рубежей текущего  контроля  с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и
положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с  накоплением  не  менее  65%
максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической  задолженностью,
которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия  промежуточной
аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и порядке
добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся  педагогическим
работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический  работник
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0
рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в
периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением
о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-
рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  в
действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются

педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по  дисциплине  (модулю)
выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки,  с  большими затруднениями  выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Понятия и
особенности 
медиакультуры.

ПК-2 Устный
опрос 1. Какие  предпосылки  формирования  философско-теоретического  знания  о  культуре  Вы

можете перечислить?
2. В каком веке происходит формирование культурологии как самостоятельной дисциплины?
3. Присутствует  ли тема культуры в мышлении людей древних цивилизаций? Свой ответ

подкрепите примерами из истории. 
4. Какие формы понимания культуры существуют?
5. Правда  ли,  что  во  многих  мифах  говорится,  что  человек  –  наследник  творения?

Аргументируйте свой ответ. 
6. «Дело  в  том,  что  система  … образования  в  целом была  заимствована  из  Античности.

Духовный аспект  культуры оказался  почти  без  остатка  инкорпо-  рирован религиозным
культом.  Религиозное  же  отношение  теистических  конфессий  (христианства,  ислама,
иудаизма)  к  культуре  было  парадоксальным  соединением  утилитарного  приятия  и
субстанциального  размежевания.  Культура  стала  чем-то  «внешним»,  чьи  соблазн  и
опасность никогда не забывались». О какой эпохе идёт речь? Аргументируйте свой ответ.

7. Что такое «культурный плюрализм»? В каком веке появился этот термин?
8. В чём заключается суть учения об идолах Ф. Бекона?
9. Может  ли  «Божественная  комедия»  Данте  считаться  одной  из  культурфилософской

теорий? Почему?
10. «Динамика  Ада  —  конвульсия,  бессмысленное  повторение,  фарс,  гротеск,  гиньоль,

вульгарный юмор. Наш современник без труда узнает эстетику массовой культуры — от
сентиментальной  мелодрамы (Паоло и  Франческа)  до  «хоррора» последних  кругов».  С



точки зрения современности можно ли сравнить Ад с эстетикой массовой культуры?
2. Раздел 2. 

Техническая 
революция и 
развитие
медиакультуры

ПК-2 Устный
опрос 1. Что означает термин семантика? Существует ли понятие семантики культуры?

2. Какие подходы к изучению культуры бывают? 
3. Что такое культовая концепция культуры? О какой критике концепции культуры говорят

философы? В чём заключается её обоснование? 
4. Какие  фундаментальные  культурфилософские  категории  Вы  можете  перечислить?

Охарактеризуйте их. 
5. Существовала  ли  «культура»  как  понятие  в  немецкой  философской  мысли  второй

половины XVIII начала XIX в?
6. Какое значение имеют идеи В. Гумбольдта, И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля

для формирования концептуальных полей философии культуры? 
7. Можно  ли  противопоставлять  следующие  понятия:  «цивилизация»  и  «культура»,

«культура» и «природа», «культура» и «творчество»? 
8. Какие идеи русского самобытничества в славянофильстве Вы можете назвать?
9. Существует ли в русской философии культуры представления о «русской цивилизации»?
10. Зависит  ли  понятие  «народности»  в  русской  общественной  мысли  от  европейского

интеллектуального контекста?
3. Раздел 3. 

Медиаполитика 
государства и пути 
реализации среды 
социокультурной 
модернизации

ПК-2 Устный
опрос 1. В чем заключается парадоксальность природа предмета «Философия культуры»?

2. Что представляет собой идея равенства культур?
3. Существует ли критика аксиологического подхода к культуре?
4. Преобладали ли дескриптивные концепции в европейском культурологическом знании в

XX веке?
5. Кто является основателем культурфилософской идеи о «всемирной отзывчивости» русской

души? 
6. Является  ли  эта  идея  причиной  быстрого  приятия  и  освоения  новых  философских  и

культурологических концепций?
7. Какова  роль  культурологического  и  культурфилософского  знания  по  отношению  к
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гуманитарным наукам?
8. Культурологическое  и  культурфилософское  знания  является  ли  отражением

интегрирующей роли культуры в процессе развития общества?
9. Является ли общество культурным единством или цивилизационным аспектом?
10.  Какие механизмы культуры существуют?

4. Раздел 4. 
«Глобальная» 
медиасреда и её 
влияние на социум

ПК-2 Устный
опрос 1. Что означает термин артикуляция? Артикуляция философии культуры?

2. В чем заключается отличие культурологи от философии культуры?
3. Правда ли, что артикуляция способностей человека - это новый научный метод?
4. Каковы задачи теории культуры?
5. Может ли философия культуры стать новым способом расширения области гуманитарного

знания и развитие теоретического инструментария гуманитарных наук?
6. Чем культурфилософское отличается от культурологического знания? 
7. Каково содержание символической концепции культуры?
8. Является ли дух – высшей способностью человека?
9. Что средневековая христианская культура делает символом своего времени?
10. Что, по мнению, Спинозы представляет собой цель?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Классификация наук о культуре.
2. Предыстория культурфилософской мысли в Античности.
3. Предыстория культурфилософской мысли в Средние века.
4. Предыстория культурфилософской мысли в эпоху Возрождения.
5. Предыстория культурфилософской мысли в XVII в.
6. Учение Вико о культуре.
7. Культурфилософские идеи французского Просвещения.
8. Культурфилософские идеи английского Просвещения.
9. Культурфилософские идеи немецкого Просвещения.
10. Учение Канта о культуре.
11. Культурфилософские идеи немецкой трансцендентальной философии.
12. Культурфилософские идеи немецкого романтизма.
13. Культурфилософские идеи позитивизма XIX в.
14. Культурфилософские идеи философии жизни XIX в.
15. Культурфилософские идеи в гуманитарных науках XIX в.
16. Философия культуры неокантианства.
17. Культурфилософия Зиммеля.
18. Культурфилософские идеи Бергсона.
19. Морфология культуры Шпенглера.
20. Философия культуры Ортеги-и-Гассета.
21. Культурфилософские идеи социальных и гуманитарных наук XX 
в.:социология, история, искусствоведение, литературоведение, психоанализ. 
22. Философия культуры Кассирера.
23. Философия культуры экзистенциализма.
24. Культурфилософские идеи герменевтики.
25. Тема культуры в философской антропологии.
26. Тема культуры в религиозной философии XX в.
27. Структурализм, семиотика культуры и постструктурализм.
28. Науки о культуре в России XIX−XX вв.
29. Определение культуры и его обоснование. Проблемы, связанные с 
определением культуры.
30. Артефакт как элемент культуры и его структура.
31. Сравнимость артефактов как культурологическая проблема.
32. Механизмы культуры: объективация, отчуждение, интерпретация, 
трансляция, интеграция.
33. Основные сферы культуры как система. 
34. Витальная культура и ее элементы.
35. Социальная культура и ее элементы.
36. Духовная культура и ее элементы.



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. Соколова. — 2-
е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14527-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519902  

1.1.2. Дополнительная литература

1. Пивоев, В. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. Пивоев. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14086-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519278 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
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условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  подготовить  квалифицированного  выпускника  магистратуры,
обладающего  знаниями  в  области  зарубежного  киноискусства,  научить  его  разбираться  в
направлениях и тенденциях развития кино, привить умение опираться на фундаментально-научные
источники  знания  по  предмету  и  умение  оценивать  современный  кинопроцесс  с  точки  зрения
исторической динамики развития киноискусства.

Задачи дисциплины (модуля):
1. познакомить с этапами становления зарубежного кинематографа;
2. дать представление о месте киноискусства в ряду других искусств, о процессе развития 

киноязыка, об особенностях кинематографа разных стран;
3. научить пользоваться специфической терминологией;
4.  развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести 

аргументированную дискуссию по предмету «История зарубежного киноискусства» на уровне
научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать 
обоснованные выводы). 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1 Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики.

Знать: о художественно-
культурном наследии страны, 
культурно-историческом 
наследии страны, об основных 
направлениях современной 
государственной культурной 
политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных сферах 
социокультурной жизни.
Владеть: навыками реализации 
культурно-просветительских и 
образовательных программ.

ПК-2.2 Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
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программ в 
различных сферах 
социокультурной 
жизни.
ПК-2.3 Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Л
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Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. 
Дозвуковое кино. 
Европейское кино на 
заре существования

36 32 4 2 2

Американский 
дозвуковой кинематограф

12 11 1 0,5 0,5

Французский 
киноавангард

12 11 1 0,5 0,5

Немецкий киноавангард 12 10 2 1 1

Раздел 2. 
Зарубежное 
киноискусство 30–60 
годов

Английское, 
французское, немецкое и 
американское кино 30 - 
начала 50-х

32 28 4 2 2

Зарубежное 
киноискусство 30–60 
годов
Итальянское кино 40-70-х

10 9 1 0,5 0,5

Французская новая волна,
ч.1 11 10 1 0,5 0,5

Французская новая волна,
ч.2 11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. 
Зарубежное 
киноискусство конца 
XXв.

36 32 4 2 2

Американское кино 1960 
– 1980-х

18 16 2 1 1

Немецкое, шведское, 
испанское, французское 
кино 1960 – 1980-х

18 16 2 1 1

Раздел 4. Зарубежное 
киноискусство конца XXI
в.

32 28 4 2 2

Английское кино 1980–
2010-

16 14 2 1 1

Американское кино 1990 
– 2000-х 

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ДОЗВУКОВОЕ  КИНО.  ЕВРОПЕЙСКОЕ  КИНО  НА  ЗАРЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Двойственная  природа  кинематографа  («техническая  игрушка»  и  искусство

одновременно); Прообразы: laterna magica и camera obscura; Инерция зрительного восприятия;
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Мультипликационные  фильмы  Эмиля  Рейно;  Изобретение  кинокамеры;  Первые  кинотеатры;
Кинематограф  Люмьеров;  Мельес  –  создатель  фантастического  мира;  Модели  репрезентации
реальности;  Коммерческий  размах:  Пате  и  Гомон.  Фильмы  Луи  Фейада;  Итальянские
супербоевики;  Технические  изобретения  итальянцев;  Кинодивы;  Английские  изобретатели;
Брайтонская школа; Англия – родина приключенческого жанра и параллельного монтажа; Вклад
скандинавского  кино в  мировой кинематограф;  Датские  вамп;  Природа как персонаж драмы;
Виктор Шестрем, Мориц Штиллер, Бенджамен Кристенсен, Карл Дрейер.

Тема 1.1. Американский дозвуковой кинематограф.
Перечень  изучаемых элементов  содержания:  Эдвин Портер  и  «Большое  ограбление

поезда»; Возникновение никель-одеонов; Рост «киноцепей» Появление кинопрокатчика; Война
патентов и антимонопольный закон; Джордж Истман – король пленки («Codak»); Независимые и
возникновение  Голливуда;  Сесиль  де  Милль  –  кассовый  режиссер;  Важные  фигуры
американского  кинематографа  1910-х;  Дэвид  Гриффит  –  изобретатель  крупного  плана  (как
акцента)  и  параллельного  монтажа  (усложненная  драматургия);  Томас  Инс  –  «отец»  жанра
вестерн  и  строитель  системы  американского  кинопроизводства;  Мак  Сеннет  –  создатель
эксцентрической  комедии;  1920-е  в  США  –  годы  массовой  культуры;  Важные  фигуры
американского немого кинематографа 1920-х: Чарльз Чаплин, Эрих фон Штрогейм, Кинг Видор,
Эрнст Любич. Приход звука; Преобразование студий; Панхроматическая пленка.

Тема 1.2. Немецкий киноавангард.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Характерная  черта  раннего  немецкого

кино – внимание к мистике;  Послевоенная ситуация в стране и ее влияние на кинематограф
Германии;  Авангардистские  опыты  Вальтера  Руттманна,  Ганса  Рихтера,  Оскара  Фишингера,
Викинга  Эггелинга;  Новая  вещность;  Неоромантизм;  Камерная  драма;  Экспрессионизм;
Режиссеры  1920-х:  Фриц  Ланг,  Фридрих  Вильгельм  Мурна;  «Кабинет  доктора  Калигари»
Роберта Вине. 

Тема 1.3. Французский киноавангард.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Первая  волна  французского

киноавангарда; Экспериментальное кино; Киноимпрессионизм; Деформации изображения – для
передачи  внутреннего состояния героя;  Ориентация на отрыв от механического запечатления
реальности;  Французская  модель  –  не  видоизменение  предмета,  а  подчеркивание  фактуры,
создание  поэтичности;  Обзор  идей  теоретиков  кино  периода  первой  волны  французского
киноавангарда; Фотогения; Вторая волна французского киноавангарда; Дадаизм; Фотограммы;
Марсель Дюшан, Рене Клер, Феннан Леже; Сюрреализм; Поэтическая стратегия сюрреалистов;
Андре Бретон как теоретик направления; Отличие сюрреализма от дадаизма (в кино).

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1
Форма практического задания: письменное задание 
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. Деньги господина Арне (Herr Arnes pengar), 1919
2. Страсти Жанны Д'Арк (La passion de Jeanne D'Arc), 1928
3. Золотая лихорадка (The Gold Rush),1925
4. Рождение нации (The Birth of a Nation), 1915
5. Лихорадка (Fièvre), 1922
6. Метрополис (Metropolis), 1926

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
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форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Назовите имена изобретателей̆ кинематографа

2. Где и когда состоялись первые публичные киносеансы? 

3. В каком городе фактически зародилась французская кинематография? 

4. По чьей̆ инициативе и когда в Германии был создан киноконцерн УФА? 

5. Почему Голливуд возник в окрестностях Лос-Анджелеса? 

6. Что ввёл в практику кинематографа Томас Инс? 

7. Какое направление в немецком кино 1-ой половины 1920- гг. стало наиболее ярким? 

8. С какой целью в США была учреждена вручаемая с 1929 г. премия «Оскар»? 

9. Почему кинематограф не мог оставаться беззвучным, каким создали его изобретатели?

10. Почему кино не могло оставаться беззвучным?

РАЗДЕЛ  2.  ЗАРУБЕЖНОЕ  КИНОИССКУСТВО  30-60  ГОДОВ.  АНГЛИЙСКОЕ,
ФРАНЦУЗСКОЕ, НЕМЕЦКОЕ И АМЕРИКАНСКОЕ КИНО 30 – НАЧАЛА 50 Х.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Английское  кино  между  мировыми
войнами.  Специфика  кинематографа  Англии. Причины  подъема  национального
кинопроизводства. История кино Англии – история продюсеров: Александр Корда, Артур Ренк.
Режиссеры: Александр Корда, Энтони Асквит, Альфред Хичкок. Английская документалистика:
Джон Грирсон, Роберт Флаэрти (приглашенная персона). Французский кинематограф 1930-х –
1940-х. Кинематограф  Франции  времен  оккупации. Жан  Виго  как  предтеча  направления
«поэтический реализм». Поэтический реализм как самое важное художественное направление в
кино Франции 1930-х. Стилистические особенности «поэтичекого реализма». Рене Клер, Жан
Ренуар, Жюльен Дювивье, Марсель Карне. Кино Франции времен оккупации. Робер Брессон и
его  трансцендентальный  кинематограф.  Актерская  техника:  модель. Немецкое  кино  30-х  и
американское кино 30-х – начала 40-х. Финансирование со стороны промышленных корпораций.
Возврат  на  родину  талантливых  режиссеров  в  связи  с  приходом  звука  (языковой  барьер).
Немецкий  кинематограф  после  1933г.  Две  концепции  кинематографа  (Гитлера  и  Геббельса).
Режиссеры: Лени Рифеншталь. Американское кино 30-х – начала 40х. Время Великой депрессии,
экономические  трудности. Жанры. Кодекс  морали. Важные режиссеры периода:  Джон Форд,
Фрэнк  Капра,  Уильям Уайлер. Возврат  в  кино  средств  киновыразительности  (забытой  после
прихода звука). «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса.

            Тема 2.1. Итальянское кино 40-70-х.
Перечень изучаемых элементов содержания: Итальянский кинематограф времен фашистской
диктатуры;  Витторио  Мусолини  и  «Чиничита»; Первый  международный  кинофестиваль  –
Венецианский; Итальянский  неореализм:  возникновение  неореализма,  истоки  направления,
черты; Конфликт  в  неореализме; Роберто  Росселини; Два  полюса  неореализма:  Витторио  де
Сика,  Джузеппе  де  Сантис; Мастера  итальянского  кино  50-70х,  их  вклад  в  мировое
киноискусство; Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло
Пазолини, Этторе  Скола, Бернардо  Бертолуччи;  Кинематограф контестации.  Марко  Феррери,
Марко Беллокио, братья Тавиани.

           Тема 2.2. Французская новая волна, ч.1
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Французская  Новая  волна  –  авангардное
направление 1950-х – 1960-х гг. Рождение Новой волны как течения, основанного на отрицании
«папочкиного кинематографа».  Прогресс в кинотехнике как удачное совпадение, сыгравшее на
руку  новому  витку  развития  кино  как  искусства.  Открытия  нововолновцев.  Преодоление
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традиционного типа повествования. Яркие представители движения и их вклад: Жан Люк Годар,
Ален Рене, Франсуа Трюффо.

Тема 2.3. Французская новая волна, ч.2
Перечень изучаемых элементов содержания: Яркие представители движения и их вклад: Клод
Шаброль, Эрик Ромер, Луи Малль, Жак Риветт, Аньес Варда. Разница между авангардистами и
успешными представителями традиционного (зрительского) кинематографа на примере фильма
Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966).

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма практического задания: письменное задание
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. Аталанта (L'Atalante), 1934
2. Леди из Шанхая (The Lady from Shanghai), 1947
3. Приключение (L'avventura), 1960
4. Рим открытый город (Roma città aperta), 1944
5. Кузены (Les cousins), 1959
6. Зази в метро (Zazie dans le métro), 1960

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. В какой̆ стране впервые начали выпускаться фильмы «колониального жанра»? 

2. В какой̆ стране начинал кинематографическую карьеру Альфред Хичкок?

3.  К какому направлению французского «Авангарда» принадлежит фильмЛуиса Бюньюэля
«Андалузский пёс»? 

4. Какое направление получило развитие в  кино Великобритании в годы Второй̆  мировой̆
воины? 

5. Какой антифашистский фильм в 1940 г. создал Чарлз Чаплин? 

6. Какие фильмы Чаплина получили миоровую популярность?

7.  Как развивался монтаж? 

8. Помимо кинематографа, какие виды искусства используют приемы монтажа?

9.  Способствовал ли приход звука распространению звукового кино?

10. Какой фильм принёс в 1930-е гг. международную известность Александру Корде?

РАЗДЕЛ 3. ЗАРУБЕЖНОЕ КИНОИССКУСТВО XX В.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Ситуация  в  английском кинематографе  после
Второй мировой войны;  Система  квот; Режиссеры:  Дэвид  Лин,  Кэрол  Рид,  Лоуренс  Оливье;
Остросоциальный кинематограф 60-х: группа «Рассерженные».

Тема 3.1. Американское кино 1960 – 1980-х.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Американское кино в 50–80е годы; Ситуация с
голливудскими студиями; Запрос на нового героя; Запрос на актера (не на звезду);  Актерская
студия Ли Страсберга; Бунтарское направление;  Приход телевидения; Возникновение Нового
Голливуда; Важные  представители  американского  кинематографа:  Джон  Кассаветис,  Вуди
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Аллен; Жанровое  американское  кино  периода.  Представители;  Развитие  криминального  и
политического фильма. 

           Тема 3.2. Немецкое, шведское, испанское, французское кино 1960 – 1980-х.
Перечень изучаемых элементов содержания: Немецкий кинематограф после Второй мировой
войны (ФРГ, ГДР, Западный Берлин). – Оберхаузенский манифест и течение «Новое немецкое
кино»: Александр Клюге, Вернер Херцог,  Вим Вендерс, Райнер Вернер Фассбиндер, Фолькер
Шлёндорф; Мастера шведского и испанского кино:  Ингмар Бергма. Темы, сюжеты, открытия.
Луис Бунюэль. Темы, стилистика. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: письменное задание
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию
1. Кто боится Вирджинии Вульф (Who's Afraid of Virginia Woolf?), 1966
2. Пражский студент (Der Student von Prag), 1913
3. Вальсирующие (Les valseuses), 1974
4. Артисты под куполом цирка:  беспомощны (Die  Artisten  in  der  Zirkuskuppel:Ratlos),

1964
5. Небо над Берлином (Der Himmel über Berlin), 1987
6. Алиса в городах (Alice in den Städten), 1974

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. В каком году Чаплин получил почетный Оскар?
2. Кто считается основоположником документального кино?
3. Назовите дату зарождения анимационного кино и имя первого аниматора.
4. Кто является зачинателем графической анимации, и в чем ее специфика?
5.  Кто является родоначальником объемной анимации, и в чем ее специфика?
6. Какой  фильм  считается  лучшим  фильмом  всех  времен  и  народов?  Кто  его

создатель?
7. Вспомните  самые  интересные  фильмы  зарубежных  аниматоров.  Чем  они  вас

заинтересовали? 
8. Назовите Вашего любимого аниматора. Какие фильмы он снял? Что вних вызвало

профессиональный интерес?
9. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития мировой анимации?
10. В  чем,  на  Ваш взгляд,  заключается  работа  оператора,  сценариста,  режиссера  в

анимационном кино?

РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНОЕ КИНОИСКУССТВО КОНЦА XXI В.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Английское кино 1980–2010-х, Американское кино 1990 – 2000-х Кинематограф Франции

70-80-90-х  годов;  Бунтарство,  феминистская  тематика,  эротизм,  «эстетизированный
имморализм».  Представители:  Жан  Эсташ,  Бертран  Блие.  Направление  «новое  французское
качество».  Арабское  направление.  «Новая  новая  волна»:  Леос  Каракс,  Жан-Жак  Бенекс.
Кинематограф 90-х: Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Гаспар Ноэ. 
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Тема 4.1. Английское кино 1980–2010-х.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Крупные  режиссеры  периода:  Линдсей  Андерсон,  Карел  Рейш;  Роль  американцев  в

английском кино: Стенли Кубрик, Ричард Лестер, Джозеф Лоузи. 

Тема 4.2. Американское кино 1990 – 2000-х.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Новые  вызовы:  возникновение

альтернативных  методов  кинопоказа;  Интернационализация  Голливуда; Фильмы-катастрофы;
Жанровое  американское  кино;  Представители,  благодаря  которым  имидж  Голливуда  как
кинематографической  столицы  мира  по-прежнему  остается  в  силе;  «Омоложение»
кинотеатрального  зрителя.  Причины  и  следствие;  Телесериалы  как  альтернатива
кинотеатральному кино. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: письменное задание 
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. О, счастливчик! 
2. Робин Гуд
3. Блюз о лучшей жизни 
4. Титаник
5. Один Дома 
6. Назад в будущее

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. В  театральном  и  кинематографическом  зале,  чем  почти  полностью  ограничено  поле

сознания зрителя?
2. В  коллективных  массовых  реакциях  соотношение  между  интеллектуальной  и

эмоциональной сторонами психической деятельности меняется в пользу…?
3. Почему в кино зрители видят изображаемые события глазами его автора? 
4. Какие новые каналы доставки фильмов появились в последнее время? 
5. Одинаковы ли условия восприятия пространственных и временных искусств? 
6. В  театральном  и  кинематографическом  зале,  чем  почти  полностью  ограничено  поле

сознания зрителя? 
7. Абсолютна ли сила убеждения,  которой обладают кинофильмы и произведения других

искусств?
8. Представители  каких  кинематографических  специальностей  участвуют  в  создании

фильма?
9. Что такое «Оберхаузенский манифест»? 
10. Какая была ситуация в английском кинематографе после Второй мировой войны?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. 
Дозвуковое кино. Европейское 
кино на заре существования

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. 
Зарубежное 
киноискусство 30–60 
годов. 
Английское, французское,
немецкое и американское 
кино 30 - начала 50-х

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. 
Зарубежное 
киноискусство конца 
XXв.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Зарубежное 
киноискусство начало 
XXI в.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Выделите значение киноискусства. 
2. Дайте характеристику особенностям языка киноискусства. 
3.  Представьте организационную структуру кинопроцесса. 
4. Назовите виды и жанры кино. 
5. На примере Голливуда выделите этапы формирования центра кинопромышленности.
6. Приведите примеры актеров зарубежного немого кино.
7. Какие особенности языка киноискусства?
8. Чем известны режиссеры Джон Форд и Фрэнк Капра?
9. Дайте собственную оценку творчеству  режиссера Сесиль де Милль.
10. Почему Голливуд является центром кинопромышленности?

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Монтажно-поэтическое направление 20-х гг.
2. Социально-экономические условия возникновения раннего кино.
3. Экспрессионизм в немецком кино в 1915–1925 гг.
4. Творчество Чарльза Чаплина

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591
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2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие
для вузов  /  Н.  С.  Куркова.  — 2-е  изд.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022.  — 234 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741 

3. Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Цвет в кино – прежде всего изобразительное или выразительное средство?
2. Влияет ли музыка на формирование зрительского восприятия времени?
3. Когда появился первый звуковой фильм?
4. Какой французский режиссер в начале 30х гг. не только приветствовал появление звука,

но и творчески использовал его новые возможности в комедии, получившей мировую
известность?

5. Какой фильм считается родоначальником итальянского неореализма?
6. Как назывался последний фильм, снятый Чаплином в США?
7. Кто был первым практиком и теоретиком не только польского, но и мирового кино?
8. В каком году и в каком фильме Чаплин участвовал как актер, режиссер и сценарист?
9. Кто считается основоположником игрового кино?
10. Кто считается основоположником документального кино?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Яркие представители движения и их вклад: Жан Люк Годар, Ален Рене, Франсуа Трюффо.
2. Французская Новая волна – авангардное направление 1950-х – 1960-х гг. 
3. Мастера итальянского кино 50-70х: Федерико Феллини, Лукино Висконти, 

Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини, Этторе Скола, Бернардо Бертолуччи. 
Их вклад в мировое киноискусство.

4. Итальянский неореализм: возникновение, истоки, черты, конфликт.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Бураченко,  А.  И.   История театра  и кино :  практическое пособие для вузов /  А.  И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591

2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие для
вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741 

3. Шипулинский,  Ф.  П.   История  кино  на  Западе  /  Ф.  П.  Шипулинский.  — Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Когда впервые в немецком кино применил оператор Ойген Шуффтан свой «прием 

Шуфтана» в грандиозном кинозрелище «Метрополис»?
2. Какое событие в 1918 году стимулировало развитие кино как части национальной 

культуры?
3. В каком году в Словакии построены студии игровых и документальных фильмов.
4. Сколько фильмов в год 1945 составлял объем кинопроизводства Чехии
5. Ко второй половине 1960-х объем кинопроизводства вырос до…
6. Какой фильм положил начало жанру фэнтези в киноискусстве?
7. Почему в кино зрители видят изображаемые события глазами его автора?
8. В каком фильме американского режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы 1972 г. была 

рассказана история клана нью-йоркской мафии, воссозданная по модели семейной саги?
9. Почему в кино зрители видят изображаемые события глазами его автора?
10. Каких Вы знаете ведущих кинематографистов французской кинематографии?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Роль американцев в английском кино.
2. Приход телевидения. Ситуация с голливудскими студиями. 
3. Бунтарское направление в кинематографии.
4. Возникновение «Нового Голливуда».

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие
для вузов  /  Н.  С.  Куркова.  — 2-е  изд.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022.  — 234 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741 

3. Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Можно ли только по названию определить жанр и сюжетную схему фильма?
2. Кино принято  считать  синтетическим искусством.  Назовите  виды искусства,  наиболее

тесно связанные с кинематографом.
3. Перечислить наиболее известные шедевры американского кино начала ХХI века.
4. Назовите великих режиссеров английского кино 1990-2000-х гг.
5. Кто такой Ришард Болеславский? Какое отношение он имеет к русскому искусству?
6. Какой  вид  искусства  по  своей  природе  является  синтетическим,  включающим в  себя

другие виды?
7. Перечислите жанры документального кинофильма.
8. В каких жанрах документального кино используется приѐм «скрытая камера»?
9. Какой монтаж является в кино самым сложным?
10. Кто в мире кино является «автором» кинофильма?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
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1. Новые тенденции в кинопрцессах Западной Европы.
2. Связь кинематографа с другими видами художественной культуры.
3. Место им роль цензуры в кинематографическом процессе.
4. Система «звезд» в Голливуде.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие
для вузов  /  Н.  С.  Куркова.  — 2-е  изд.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022.  — 234 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741

3. Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
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Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
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образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Дозвуковое 
кино. 
Европейское 
кино на заре 
существования.

ПК-2 Устный
опрос 1. Назовите имена изобретателей кинематографа

2. Где и когда состоялись первые публичные киносеансы? 

3. В каком городе фактически зародилась французская кинематография? 

4. По чьей инициативе и когда в Германии был создан киноконцерн УФА? 

5. Почему Голливуд возник в окрестностях Лос-Анджелеса? 

6. Что ввёл в практику кинематографа Томас Инс? 

7. Какое направление в немецком кино 1-ой половины 1920- гг. стало наиболее ярким? 

8. С какой целью в США была учреждена вручаемая с 1929 г. премия «Оскар»? 

9. Почему кинематограф не мог оставаться беззвучным, каким создали его изобретатели?

10. Почему кино не могло оставаться беззвучным?

2. Раздел 2. 
Зарубежное 
киноискусств
о 30–60 годов.
Английское, 
французское, 
немецкое и 
американское 

ПК-2 Устный
опрос 1. В какой стране впервые начали выпускаться фильмы «колониального жанра»? 

2. В какой стране начинал кинематографическую карьеру Альфред Хичкок?

3.  К  какому  направлению  французского  «Авангарда»  принадлежит  фильмЛуиса  Бюньюэля
«Андалузский пёс»? 

4. Какое направление получило развитие в кино Великобритании в годы Второй мировой войны? 

5. Какой антифашистский фильм в 1940 г. создал Чарлз Чаплин? 

6. Какие фильмы Чаплина получили миоровую популярность?



кино 30 - 
начала 50-х. 7.  Как развивался монтаж? 

8. Помимо кинематографа, какие виды искусства используют приемы монтажа?

9.  Способствовал ли приход звука распространению звукового кино?
Какой фильм принёс в 1930-е гг. международную известность Александру Корде?

3. Раздел 3. 
Зарубежное 
киноискусств
о конца XXв.

ПК-2 Устный
опрос 1. В каком году Чаплин получил почетный Оскар?

2. Кто считается основоположником документального кино?
3. Назовите дату зарождения анимационного кино и имя первого аниматора.
4. Кто является зачинателем графической анимации, и в чем ее специфика?
5.  Кто является родоначальником объемной анимации, и в чем ее специфика?
6. Какой фильм считается лучшим фильмом всех времен и народов? Кто его создатель?
7. Вспомните самые интересные фильмы зарубежных аниматоров. Чем они вас заинтересовали? 
8. Назовите  Вашего  любимого  аниматора.  Какие  фильмы  он  снял?  Что  вних  вызвало

профессиональный интерес?
9. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития мировой анимации?
10. В чем, на Ваш взгляд, заключается работа оператора, сценариста, режиссера в анимационном

кино?

4. Раздел 4. 
Зарубежное 
киноискусств
о начало XXI 
в.

ПК-2 Устный
опрос

1. В театральном и кинематографическом зале, чем почти полностью ограничено поле сознания
зрителя?

2. В коллективных массовых реакциях соотношение между интеллектуальной и эмоциональной
сторонами психической деятельности меняется в пользу…?

3. Почему в кино зрители видят изображаемые события глазами его автора? 
4. Какие новые каналы доставки фильмов появились в последнее время? 
5. Одинаковы ли условия восприятия пространственных и временных искусств? 
6. В театральном и кинематографическом зале, чем почти полностью ограничено поле сознания

зрителя? 
7. Абсолютна  ли  сила  убеждения,  которой  обладают  кинофильмы  и  произведения  других

искусств?
8. Представители каких кинематографических специальностей участвуют в создании фильма?
9. Что такое «Оберхаузенский манифест»? 
10. Какая была ситуация в английском кинематографе после Второй мировой войны?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Понятие «авторского кино».
2. Киноискусство, ориентированное на эстетику реализма: исторические
и современные примеры. 
3. Основные кинотеории.
4. Определение и типы монтажа. 
5. Функции монтажа.
6. Нарративное кино: объекты и цели исследования.
7. Нарративные коды, функции и персонажи.
8.  «Грамматика  кино»:  кинофраза,  киносемантика,  киностилистика,
кинометафора.
9. Киноречь и киноязык.
10.  Кино  как  ментальный  процесс.  Фильм  в  контексте  психологии
искусства.
11. Зритель в фильмологии.
12.  Особенности  восприятия  фильма  зрителем  (на  основе
психоаналитической теории). 
13. Итальянское киноискусство: современность классики.
14. Современное киноискусство Великобритании.
15. Особенности киноискусства Испании.
16. Новые тенденции в киноискусстве Индии.
17. Киноискусство Японии.
18. Ведущие представители киноискусства Китая.
19. Особенности киноискусства Кореи. 
20. Ведущие представители киноискусства США.
21. Ведущие представители киноискусства Латинской Америки.
22. Ведущие современные кинокритики.
23. Журналисты, пишущие о кино.
24. Российские издания о кино.
25. Телепрограммы о кино.
26. Сайты и блоги о кино.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Бураченко,  А.  И.   История театра  и кино :  практическое пособие для вузов /  А.  И.
Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-



8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие для
вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Шипулинский,  Ф.  П.   История  кино  на  Западе  /  Ф.  П.  Шипулинский.  — Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
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Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): познакомить студентов с основными этапами и историческими
периодами отечественного кино от первых киносеансов в России до наших дней, основными 
проблемами формирования художественного мышления в кино.

Задачи дисциплины (модуля):
1. ознакомить с этапами становления отечественного кинематографа;
2. познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся отечественных 

кинематографистов, с их поисками и находками;
3. научить пользоваться специфической терминологией;
4. развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести 

аргументированную дискуссию по предмету «Отечественного киноискусства» на уровне 
научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать 
обоснованные выводы). 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1 Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики.

Знать: о художественно-
культурном наследии страны, 
культурно-историческом 
наследии страны, об основных 
направлениях современной 
государственной культурной 
политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных сферах 
социокультурной жизни.
Владеть: навыками реализации 
культурно-просветительских и 
образовательных программ.

ПК-2.2 Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
программ в 
различных сферах 
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социокультурной 
жизни.
ПК-2.3 Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. Первые 
киносеансы в России,
первые киносъёмки.

36 32 4 2 2

Мастерство русского 
дореволюционного 
кино.

12 11 1 0,5 0,5

Октябрьская революция 
1917 г. и кинематограф. 12 11 1 0,5 0,5

Рождение советского 
кинематографа. 12 10 2 1 1

Раздел 2. 
Советский 
кинематограф 1920-х 
гг. 
Переход от немого 
кинематографа к 
звуковому.

32 28 4 2 2

Советский 
кинематограф 1930-х гг. 10 9 1 0,5 0,5

Советский 
документальный 
кинематограф в годы 
Великой Отечественной 
войны.

11 10 1 0,5 0,5

Советский игровой 
кинематограф в годы 
Великой Отечественной 
войны.

11 9 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. 
Советский 
кинематограф в 
первые годы после 
окончания Великой 
Отечественной войны 

36 32 4 2 2

Советский 
кинематограф 1950-х гг. 
Основные темы и 
жанры.

18 16 2 1 1

Развитие советского 
кинематографа в 1960-е 
гг. 

18 16 2 1 1

Раздел 4. 
Советский 
кинематограф начала 
1970-1990 –х гг. 

32 28 4 2 2

Советский 
кинематограф периода 
«перестройки».

16 14 2 1 1

Кинематограф России 
постсоветского периода. 16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРВЫЕ КИНОСЕАНСЫ В РОССИИ, ПЕРВЫЕ КИНОСЪЕМКИ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Первые  киносеансы  в  России,  первые
киносъёмки.  Рождение  Национального  российского  кинематографа  (1908 -  1913)  «Понизовая
вольница».  Организация  отечественного  кинопроизводства  (А  Дранков,  А.Ханжонков).
Просветительская  роль  экранизации  классики.  Первый  в  истории  полнометражный  фильм
«Оборона  Севастополя»  (В.Гончаров).  Первые  документальные  съёмки.  В.Старевич  и  его
мультипликационные фильмы.

Тема 1.1. Мастерство русского дореволюционного кино.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Фильмы  Я.  Протазанова  и  их  связь  с
театральными традициями («Анфиса», «Николай Ставрогин», «Пиковая дама», «Отец Сергий»).
Е.Бауэр и его роль в разработке изобразительных средств кино («Жизнь за жизнь», «Разорванные
цепи», «Ната Бартенева»). В.Гардин и его экранизации русской классики («Крейцерова соната»,
«Дворянское  гнездо»,  «Война  и  мир»).  Вклад  в  кинематограф  П.  Чардынина.  Выдающиеся
актёры дореволюционного кино.

Тема 1.2. Октябрьская революция 1917 г. и кинематограф.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Ситуация в России после свержения в феврале
1917 г. монархического строя. Мероприятия советской власти в сфере кино после Октябрьской
революции  1917  г.  Организация  всероссийского  фотокиноотдела  (ВФКО)  при  Наркомпросе.
Значение Декрета Совнарокома РСФСР от 27 августа 1919 г. «О переходе фотографической и
кинематографической  торговли  и  промышленности  в  ведение  Народного  комиссариата
просвещения». Открытие Московской государственной школы кинематографического искусства
(Госкиношкола). Хроникально-документальные съёмки на фронтах гражданской войны. Первые
шаги кинохроники её роль в становлении и развитии советского киноискусства. Агитфильмы на
актуальные  проблемы дня.  Идейно-художественный и  организационный опыт  кинематографа
первых лет советского власти.

Тема 1.3. Рождение советского кинематографа.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Новая экономическая политика (НЭП) и кино.
Формирование  коммерческой  и  клубной системы кинопроката.  Противостояние  буржуазному
влиянию  в  кинематографе.  Создание  Главреперткома  и  установление  правительственной
цензуры  над  экранной  продукцией.  Ассоциация  революционной  кинематографии  (АРК).
Потребность  в  новой  художественной  форме  и  поиске  новых творческих  методов.  Экранное
воплощение революционной тематики и экспериментальный характер кинолент Д. Вертова и Л.
Кулешова. Новаторство и значение творчества С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко, Г.
Козинцева  и  Л.  Трауберга,  Ф.  Эрмлера  и  других  выдающихся  мастеров  советского
киноискусства.  Первое  Всесоюзное  совещание  (1928)  по  проблемам  и  путям  развития
отечественного кинематографа.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: письменное задание 
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. «Дворянское гнездо»
2. «Пиковая дама»
3. «Разорванные цепи»
4. «Понизовая вольница»
5. «Оборона Севастополя»
6. «Крейцерова соната»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – устный опрос.
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Вопросы:
1. Когда состоялись первые сеансы «двигающихся фотографий» в Петербурге и Москве? 
2. Назовите  имя  французского  оператора,  направленного  Люмьером  для  съёмок  коронации

Николая II? 
3. Кто и когда выпустил первый русский короткометражный игровой фильм, как он назывался? 
4. Назовите  имя  организатора  и  руководителя  первого  отечественного  кинопредприятия,

начавшего выпускать полнометражные художественные фильмы. 
5. Участвовал ли Священный Синод в решении цензурных вопросов в области кинематографа? 
6. Как назывался первый в мире двухчасовой постановочный фильм, созданный в России в 1911

г.? 
7. Наблюдался ли в России рост национального кинопроизводства в годы I мировой войны? 
8. Когда  вышел  Декрет  Совнаркома  РСФСР  «О  переходе  фотографической  и

кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомпроса»? 
9. Дайте название первого отечественного полнометражного звукового кинофильма. 
10. Перечислите имена ведущих советских кинематографистов 1920-х гг. 

РАЗДЕЛ 2. СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 1920-Х ГГ. ПЕРЕХОД ОТ НЕМОГО
КИНЕМАТОГРАФА К ЗВУКОВОМУ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Процесс  технического  перевооружения
советской  кинематографии.  Закрытие  частных  киностудий,  кинотеатров,  акционерных
кинокомпаний. Изменения в специфике кинематографического творчества в связи с появлением
и  утверждением  в  кино  звука.  Роль  звучащего  слова,  музыки  и  естественных  звучаний  в
произведениях  экрана.  Сближение  кинематографа  с  литературой  и  театральным  искусством.
Общеисторическая ситуация в СССР в начале 1930-х гг. Первые отечественные полнометражные
художественные  звуковые  фильмы  –  Н.  Экка  «Путевка  в  жизнь»,  Ф.Эрмлера  и  С.Юткевича
«Встречный»,  Б.Барнета  «Окраина»,  Г.  и  С.Васильевых  «Чапаев»,  Г.Александрова  «Веселые
ребята» (1934). Г.Козинцева и Л.Трауберга  «Юность Максима» (1934). Постановление ЦК ВКП
(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Борьба с «формализмом»
в  кино  и  отказ  от  художественных  экспериментов  периода  1920-х  гг.  Признание  метода
социалистического  реализма  после  I  Всесоюзного  съезда  советских  писателей  (1934)
единственным творческим методом. Рост культа личности И.В.Сталина.  Зависимость  кино от
идейно-политических  установок  власти.  Социальный  заказ  и  кинематографическая  практика.
Тема  Октябрьской  социалистической  революции  и  ее  экранное  преломление.  Специфика
постановочных кинокартин об основателе советского государства В.И.Ленине и его ближайших
сподвижниках – «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» М. Ромма; «Человек с ружъем» и
«Яков  Свердлов»  С.Юткевича.  Распространение  на  кинематограф  теории  о  неизбежности
обострения классовой борьбы по мере строительства в СССР социалистического общества.

            Тема 2.1. Советский кинематограф 1930-х гг.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Кинофильмы о современности. Тема советской
молодежи  в  кинофильмах  С.Герасимова  «Семеро  смелых»,  «Комсомольск»,  «Учитель».
Киноленты о жизни села – «Член правительства» А.Зархи, «Крестьяне» Ф.Эрмлера, «Счастье»
А.Медведкина.  Музыкальные  комедии  Г.Александрова  «Волга-Волга»,  «Цирк»  и  И.Пырьева
«Богатая  невеста»,  «Трактористы»,  «Свинарка  и  пастух».  Историко-патриотические  картины
«Александр Невский» С.Эйзенштейна, «Петр I» В.Петрова, «Богдан Хмельницкий» И.Савченко.
Экранизации литературных произведений: «Бесприданница» Я. Протазанова, «Гроза» В.Петрова,
горьковская  трилогия  М.Донского.  Кинематограф  для  детей  и  юношества  –  «Белеет  парус
одинокий»  В.Легошина,  «Тимур  и  его  команда»  А.Разумного,  сказки  А.Роу  «По  щучьему
велению»,  «Василиса  Прекрасная».  Развитие  кинематографа  в  союзных  республиках.
Документальный и научно-популярный кинематограф:  «Симфония Донбасса» и «Три песни о
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Ленине» Д.Вертова,  фильмы-путешествия В.Шнейдерова.  Идейно-политические задачи и роль
кинематографа в воспитании нового поколения советских людей.

           Тема 2.2. Советский документальный кинематограф в годы Великой Отечественной
войны. 
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Перестройка  работы  киностудий  после
вероломного  нападения  фашистской  Германии  на  СССР.  Организация  фронтовых  групп
кинохроники. Производство военно-учебных фильмов для Красной армии. Выпуск концертов и
«Боевых киносборников». Документальные картины: «Разгром немецко-фашистских войск под
Москвой» И. Копалина и Л.Варламова, «Ленинград в борьбе» Р.Кармена, «Народные мстители»
В.Беляева,  «Сталинград»  Л.Варламова  и  другие.  Эвакуация  ведущих  киностудий  на  восток
Советского Союза.  Учреждение в  Алма-Ате Центральной объединенной киностудии (ЦОКС).
Участие  мастеров  игрового  кинематографа  в  создании  документальных  кинолент  о  Великой
Отечественной войне: «Битва за нашу Советскую Украину» А.Довженко, «Берлин». Ю.Райзмана
и Е.Свиловой, «Разгром Японии» А.Зархи и И. Хейфица и другие.

Тема 2.3. Советский игровой кинематограф в годы Великой Отечественной войны.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Перестройка  работы  киностудий  после
вероломного  нападения  фашистской  Германии  на  СССР.  Организация  фронтовых  групп
кинохроники. Производство военно-учебных фильмов для Красной армии. Выпуск концертов и
«Боевых киносборников». Документальные картины: «Разгром немецко-фашистских войск под
Москвой» И Копалина и Л.Варламова, «Ленинград в борьбе» Р.Кармена, «Народные мстители»
В.Беляева,  «Сталинград»  Л.Варламова  и  другие.  Эвакуация  ведущих  киностудий  на  восток
Советского Союза.  Учреждение в  Алма-Ате Центральной объединенной киностудии (ЦОКС).
Участие  мастеров  игрового  кинематографа  в  создании  документальных  кинолент  о  Великой
Отечественной войне: «Битва за нашу Советскую Украину» А.Довженко, «Берлин». Ю.Райзмана
и Е.Свиловой, «Разгром Японии» А.Зархи и И. Хейфица и другие.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: письменное задание
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. «Веселые ребята» 
2. «Человек с ружъем»
3. «Александр Невский»
4. «Тимур и его команда»
5. «Василиса Прекрасная»
6. «Богатая невеста»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Как проходил процесс технического перевооружения советской кинематографии?
2. Какие Вы знаете первые отечественные полнометражные художественные звуковые фильмы?
3. Что Вы знаете о постановлении ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных

организаций» (1932)?
4. Почему произошло сближение кинематографа с литературой и театральным искусством?
5. Как в 1920-1930-х годах зависело от идейно-политических установок страны?
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6. В каких известных кинофильмах С. Герасимова поднимается тема советской молодежи?
7. Как происходило развитие в союзных республиках?
8. В  каком  году  в  СССР  начал  появляться  документальный  и  научно-популярный

кинематограф?
9. Какая  роль  была  у  советского  кинематографа  в  воспитании  нового  поколения  советских

людей?
10. Как Великая Отечественная война повлияла на работу советских киностудий?

РАЗДЕЛ  3.  СОВЕТСКИЙ  КИНЕМАТОГРАФ   В  ПЕРВЫЕ  ГОДЫ  ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Проблемы  развития  кинематографа  первых
послевоенных лет. Состояние кинопроизводства и кинопроката. Период «малокартинья». Личное
участие И,В.Сталина в руководстве кинематографическим процессом. Постановлепния ЦК ВКП
(б) по идеологическим вопросам. Образ Сталина в кинолентах М.Чиаурели «Клятва», «Падение
Берлина»,  «незабываемы  1919  год».  Кинокартины  о  Великой  Отечественной  войне:  «Подвиг
разведчика»  Б.Барнета,  «Молодая  гвардия»  С.Герасимова,  «Повесть  о  настоящем  человеке»
А.Столпера,  «Рядовой Александр  Матросов»  Л.Лукова.   Историко-биографические  фильмы –
«Композитор  Глинка»  Г.Александрова;  «Мусоргский»,  «Римский-Корсаков»  Г.Рошаля;
«Адмирал Нахимов» В.  Пудовкина;  «Адмирал Ушаков» М.Ромма;  «Мичурин» А.Довженко  и
другие.   Фильмы  о  «холодной  войне»:  «Русский  вопрос»  и  «Секретная  миссия»  М.Ромма,
«Встреча  на  Эльбе»  Г.Александрова.   Первые  послевоенные  кинопроизведения  на  темы
современности  –  «Сельская  учительница»  М.Донского,  «Сказание  о  земле  Сибирской»  и
«Кубанские казаки» И.Пырьева.

Тема 3.1. Советский кинематограф 1950-х гг. Основные темы и жанры.
Перечень изучаемых элементов содержания:  XX съезд КПСС и его значение для развития
советского кино. Выпуск на экраны второй серии «Ивана Грозного» С.Эйзенштейна. Рост объема
кинопроизводства и развитие кинопроката. Подъем кинематографий союзных республик. Приход
в  кинематограф  нового  поколения  кинематографистов.  Киноленты  военной  тематики  «Летят
журавли»  М.Калатозова,  «Дом,  в  котором  я  живу»  Л.Кулиджанова  и  Я.Сегеля,  «Судьба
человека»  С.Бондарчука,  «Баллада  о  солдате»  Г.Чухрая.  Экранизации  произведений
отечественной  и  зарубежной  литературной  классики  –  «Тихий  Дон»  С.Герасимова,  «Идиот»
И.Пырьева, «Отелло» С.Юткевича, «Дон Кихот» Г.Козинцева.  Историко-революционная тема в
кинофильмах  «Сорок  первый»  Г.Чухрая,  «Старая  крепость»  и  «Павел  Корчагин»  А.Алова  и
В.Наумова, «Коммунист» Ю.Райзмана, «Жестокость» В.Скуйбина.

           Тема 3.2. Развитие советского кинематографа в 1960-е гг.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Расширение  жанровых  и  стилистических
возможностей кинематографа.  Экранное осмысление противоречий общественного развития и
последствий  культа  личности.  Кинофильмы  «Чистое  небо»  Г.Чухрая,  «Председатель»
А.Салтыкова. Тема формирования гражданского и нравственного сознания молодёжи в период
«оттепели» в картине М.Хуциева «Мне 20 лет» («Застава Ильича»). Судьбы научного познания и
позиция  учёного  в  современном  мире  в  киноленте  М.Ромма  «Девять  дней  одного  года».
Национальная  самобытность  творчества  В.Шукшина  –  фильм  «Живёт  такой  парень».  Тема
Великой  Отечественной  войны  в  картинах  А.Алова  и  В.Наумова  «Мир  входящему»,
А.Тарковского «Иваново детство», А.Столпера «Живые и мёртвые», М.Ромма «Обыкновенный
фашизм», В.Жалакявичуса «Никто не хотел умирать». Историко-революционные ленты «Шестое
июля»  Ю.Карасика,  «Ленин  в  Польше»  С.Юткевича,  «В  огне  брода  нет»  Г.Панфилова.
Экранизации отечественной и зарубежной литературной классики – «Тени забытых предков»
С.Параджанова,  «Война  и  мир»  С.Бондарчука,  «Братья  Карамазовы»  И.Пырьева,  «Гамлет»
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Г.Козинцева. Кинокомедии Л.Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие
приключения  Шурика»,  «Кавказская  пленница  или  Новые  приключения  Шурика»,
«Бриллиантовая  рука»;  Г.Данелии  «Я  шагаю  по  Москве»,  «Тридцать  три»,  «Не  горюй»;
Э.Рязанова  «Гусарская  баллада»,  «Дайте  жалобную  книгу»,  «Берегись  автомобиля».
Кинофильмы для детей и юношества – «Друг мой, Колька» А.Митты и А.Салтыкова, «А если это
любовь»  Ю.Райзмана,  «Добро  пожаловать,  или  Посторонним  вход  воспрещён»  Э.Климова,
«Звонят,  откройте  дверь»  А.Митты,  «Неуловимые  мстители»  и  «Новаые  приключения
неуловимых»  Э.Кеосаяна,  «Доживём  до  понедельника»  С.Ростоцкого.  Фильмы-сказки  А.Роу
«Марья-искусница», «Морозко». Развитие кинематографа в союзных республиках.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: письменное задание
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию
1. «Падение Берлина»
2. «Повесть о настоящем человеке»
3. «Тихий Дон»
4. «Сорок первый»
5. «Девять дней одного года»
6. «Сорок первый»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какая была главная тема кинематографа в первые годы после Великой Отечественной войны?
2. Какие  были проблемы развития  советского  кинематографа  в  первые  годы после  Великой

Отечественной войны?
3. Какое значение для развития советского кино имел XX съезд КПСС?
4. Что Вы знаете о периоде «малокартинья»?
5. Какие  Вы  знаете  первые  послевоенные  кинопроизведения  на  тему  современности  того

времени?
6. Как проявлялся образ Сталина в послевоенном кинематографе?
7. Что влияло на киноискусство 60-х годов?
8. Как Вы считаете, по какой причине произошло увеличение кинопроизводства?
9. Как вы думаете, почему в послевоенные годы в киноискусстве стал проявляться активный

интерес к интерпретации литературной классики?
10. Как повлияло значение фильмов о Великой Отечественной войне в развитии киноискусства в

республиках? 

РАЗДЕЛ 4. СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ НАЧАЛА 1970-1990 –Х ГГ.
Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие темы Великой Отечественной войны в
кинофильмах  Л.Шепитько  «Восхождение»,  А.Германа  «Двадцать  дней  без  войны»,
П.Тодоровского  «Военно-полевой  роман»,  Э.Климова  «Иди  и  смотри».  Историко-
революционная тема в картинах «Белое солнце пустыни» В.Мотыля, «Бег» А.Алова и В.Наумова,
«Агония»  Э.Климова,  «Красные  колокола»  С.Бондарчука.  Современность  и  современник  в
кинолентах Г.Панфилова «Начало»,  С.Герасимова «У озера», В.Меньшова «Москва слезам не
верит»,  Н.Михалкова  «Пять  вечеров»  и  «Родня»,  Э.Климоваа  «Прощание».  Экранизации
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литературной  классики  –  «Неоконченная  пьеса  для  механического  пианино»  Н.Михалкова,
«Несколько  дней  из  жизни  Обломова»  Н.Михалкова,  «Васса»  Г.Панфилова.  Кинокомедии
Г.Данелии  «Афоня»,  «Мимино»,  «Осенний  марафон»;  Э.Рязанова  «Ирония  судьбы»,
«Служебный  роман»,  «Гараж»,  «Вокзал  для  двоих».  Кинофильмы  для  детей  и  юношества
С.Соловьева  «Сто  дней  после  детства»,  «Наследница  по  прямой»,  «Чужая,  Белая  и  Рябой»;
Д.Асановой «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны». Кинематографии
союзных республик.

Тема 4.1. Советский кинематограф периода «перестройки». 
Перечень изучаемых элементов содержания: V съезд Союза кинематографистов СССР (1986).
Разработка новой модели кинематографа. Изменения в сфере кинопроизводства и кинопроката
фильмов.  Появление  частных  производственно-прокатных  объединений  и  альтернативных
киностудий. Выпуск на экраны «полочных фильмов» А.Аскольдова «Комиссар», А.Михалкова-
Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, но не вышла замуж, потому что гордая
была»,  К.Муратовой  «Долгие  проводы»,  А.Германа  «Проверка  на  дорогах»,  Г.Панфилова
«Тема».  Новое  освещение  общественных  и  нравственных  проблем  в  документальных  лентах
Ю.Подниекса,  М.Голдовской,  С.Говорухина. Осуждение тоталитаризма в фильмах Т.Абуладзе
«Покаяние»  и  А.Прошкина  «Холодное  лето  1953…».  Проблемы  бездуховности  молодёжи  в
киноленте  В.Пичула  «Маленькая  Вера».  Постмодернистские  тенденции  в  кинофильме
С.Соловьёва «Асса». Кинокомедии С.Овчарова «Левша», Г.Данелии «Кин-Дза-Дза». Обострение
конкуренция  кинематографа  с  видео  и  телевидением.  Демонополизация  сферы  киноторговли
кинопроката. Глобализация функционирующего экранного репертуара. Распад СССР и выход из-
под руководства Москвы кинематографий республик Советского Союза.

Тема 4.2. Кинематограф России постсоветского периода.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Разрушение  государственной  системы
кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа. Кратковременный рост количества выпускаемых
фильмов. Падение к середине 1990-х гг. объёма кинопроизводства Экранный бум «чернухи» с
демонстрацией шокирующих моральных аномалий, палачества, садистских истязаний, гнетущих
социально-бытовых  конфликтов.  Обострение  антагонизма  между  элитарным  и  массовым
кинематографом. Апокалиптические мотивы в творчестве А.Сокурова. Кинофильмы Е.Матвеева
«Любить  по-русски»  как  стремление  выполнить  народный  заказ.  Блокбастеры  «Утомлённые
солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н.Михалкова, «Русский бунт» А.Прошкина.  Открытия в
жанре кинокомедии – фильмы А.Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности
национальной  рыбалки»,  притчевая  модель  киноленты  «Кукушка».  Зрительский  успех
приключенческих кинолент А.Балабанова «Брат» и «Брат-2». Военно-патриотические картины о
Великой  Отечественной  войне  М.Пташука  и  Н.Лебедева  «В  августе  44-го»  и  Н.Лебедева
«Звезда». Кинодебюты А.Звягинцева («Возвращение»), П.Буслова («Бумер»), А.Попогребского и
Б.Хлебникова  («Коктебель»),  С.Стасенко  («Мишка»).  Общая  ситуация  в  сфере  современного
российского кинематографа, ведущие кинематографисты и основные тенденции его развития.

         ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: письменное задание 
Просмотреть два фильма из приведенного ниже списка и  написать к каждому из них

рецензию.
1. «Москва слезам не верит»
2. «Служебный роман»
3. «Кин-Дза-Дза»
4. «Покаяние»
5. «Утомлённые солнцем»
6. «В августе 44-го»
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какая новая модель кинематографа была разработана на V съезде Союза кинематографистов

СССР?
2. Какие произошли изменения в сфере кинопроизводства и кинопроката фильмов в 80-х годах?
3. Как нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны повлияли

на советский кинематограф?
4. Почему произошел выход из-под руководства Москвы кинематографий Советского Союза?
5. Почему произошло снижение художественного уровня репертуарного кино?
6. Что  повлияло  на  разрушение  государственной  системы  кинопроизводства,  кинопроката  и

кинопоказа?
7. Как Вы думаете, что повлияло на  падение объема кинопроизводства к середине 1990-х?
8. Как отразилась культурная реальность 1990-х на отечественном кинематографе?
9. Какие Вы знаете проблемы организации торговли кинематографическими произведениями в

постсоветский период?
10. Какая общая ситуация в сфере современного российского кинематографа?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Первые 
киносеансы в России,
первые киносъёмки.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Советский 
кинематограф 1920-х гг. 
Переход от немого 
кинематографа к звуковому.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Советский 
кинематограф в первые 
годы после окончания 
Великой Отечественной 
войны.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Советский 
кинематограф начала 1970-
1990 –х гг.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Когда состоялись первые сеансы «двигающихся фотографий» в Петербурге и Москве? 
2. Назовите имя французского оператора, направленного Люмьером для съёмок коронации

Николая II ? 
3. Кто  и  когда  выпустил  первый  русский  короткометражный  игровой  фильм,  как  он

назывался? 
4. Назовите  имя  организатора  и  руководителя  первого  отечественного  кинопредприятия,

начавшего выпускать полнометражные художественные фильмы. 
5. Участвовал  ли  Священный  Синод  в  решении  цензурных  вопросов  в  области

кинематографа? 
6. Как назывался первый в мире двухчасовой постановочный фильм, созданный в России в

1911 г.? 
7. Наблюдался ли в России рост национального кинопроизводства в годы I мировой войны? 
8. Когда  вышел  Декрет  Совнаркома  РСФСР  «О  переходе  фотографической  и

кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомпроса»? 
9. Дайте название первого отечественного полнометражного звукового кинофильма. 
10. Перечислите имена ведущих советских кинематографистов 1920-х гг. 

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Кинематограф в России до 1908г.
2. Тема революции в творчестве С. Эйзенштейна.
3. Лучшие фильмы русского дореволюционного кино. 
4. Человек и революция в творчестве В.Пудовкина и А.Довженко. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591

2. Ханжонков, А. А.  Первые годы русской кинематографии / А. А. Ханжонков ; под
научной  редакцией  В.  Е.  Вишневского  ;  под  редакцией  В.  С.  Росоловской.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Как проходил процесс технического перевооружения советской кинематографии?
2. Какие  Вы  знаете  первые  отечественные  полнометражные  художественные  звуковые

фильмы?
3. Что  Вы  знаете  о  постановлении  ЦК  ВКП  (б)  «О  перестройке  литературно-

художественных организаций» (1932)?
4. Почему произошло сближение кинематографа с литературой и театральным искусством?
5. Как в 1920-1930-х годах зависело от идейно-политических установок страны?
6. В каких известных кинофильмах С. Герасимова поднимается тема советской молодежи?
7. Как происходило развитие в союзных республиках?
8. В  каком  году  в  СССР  начал  появляться  документальный  и  научно-популярный

кинематограф?
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9. Какая роль была у советского кинематографа в воспитании нового поколения советских
людей?

10. Как Великая Отечественная война повлияла на работу советских киностудий?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Жанрово-тематические и стилевые направления в 20-е годы. 
2. Становление жанрового кино в 30-е годы. 
3. Синтез кинематографа революционного и кинематографа потребительского. 
4. «Монтажно-типажное» и «психологическое» направления в советском киноискусстве 20-

х гг.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Бураченко,  А.  И.   История театра  и кино :  практическое пособие для вузов /  А.  И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591

2. Ханжонков,  А.  А.   Первые годы русской кинематографии /  А.  А.  Ханжонков ;  под
научной  редакцией  В.  Е.  Вишневского  ;  под  редакцией  В.  С.  Росоловской.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3

1. Какая была главная тема кинематографа в первые годы после Великой Отечественной войны?
2. Какие  были проблемы развития  советского  кинематографа  в  первые  годы после  Великой

Отечественной войны?
3. Какое значение для развития советского кино имел XX съезд КПСС?
4. Что Вы знаете о периоде «малокартинья»?
5. Какие  Вы  знаете  первые  послевоенные  кинопроизведения  на  тему  современности  того

времени?
6. Как проявлялся образ Сталина в послевоенном кинематографе?
7. Что влияло на киноискусство 60-х годов?
8. Как Вы считаете, по какой причине произошло увеличение кинопроизводства?
9. Как вы думаете, почему в послевоенные годы в киноискусстве стал проявляться активный

интерес к интерпретации литературной классики?
10. Как повлияло значение фильмов о Великой Отечественной войне в развитии киноискусства в

республиках?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Основные тенденции развития послевоенного кино.
2. Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.
3. Период «малокартинья» и его особенности.
4. Состояние кинематографической отрасли после победы в Великой Отечественной войне.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
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с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

2. Ханжонков, А. А.  Первые годы русской кинематографии / А. А. Ханжонков ; под
научной  редакцией  В.  Е.  Вишневского  ;  под  редакцией  В.  С.  Росоловской.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Какая  новая  модель  кинематографа  была  разработана  на  V съезде  Союза

кинематографистов СССР?
2. Какие произошли изменения в сфере кинопроизводства и кинопроката  фильмов в 80-х

годах?
3. Как  нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономическом  развитии  страны

повлияли на советский кинематограф?
4. Почему  произошел  выход  из-под  руководства  Москвы  кинематографий  Советского

Союза?
5. Почему произошло снижение художественного уровня репертуарного кино?
6. Что повлияло на разрушение государственной системы кинопроизводства, кинопроката и

кинопоказа?
7. Как Вы думаете, что повлияло на  падение объема кинопроизводства к середине 1990-х?
8. Как отразилась культурная реальность 1990-х на отечественном кинематографе?
9. Какие  Вы  знаете  проблемы  организации  торговли  кинематографическими

произведениями в постсоветский период?
10. Какая общая ситуация в сфере современного российского кинематографа?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Советский кинематограф 1970-х гг.
2. Последствия «перестройки» для судеб отечественного кино.
3. Состояние российского кинематографа в постсоветский период.
4. Творческие удачи российских кинематографистов последнего периода времени.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И.

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912

2. Ханжонков, А. А.  Первые годы русской кинематографии / А. А. Ханжонков ; под
научной  редакцией  В.  Е.  Вишневского  ;  под  редакцией  В.  С.  Росоловской.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

21



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Первые 
киносеансы 
в России,
первые 
киносъёмки.

ПК-2 Устный
опрос

1. Когда состоялись первые сеансы «двигающихся фотографий» в Петербурге и Москве? 
2. Назовите  имя  французского  оператора,  направленного  Люмьером  для  съёмок  коронации

Николая II ? 
3. Кто и когда выпустил первый русский короткометражный игровой фильм, как он назывался? 
4. Назовите  имя  организатора  и  руководителя  первого  отечественного  кинопредприятия,

начавшего выпускать полнометражные художественные фильмы. 
5. Участвовал ли Священный Синод в решении цензурных вопросов в области кинематографа? 
6. Как назывался первый в мире двухчасовой постановочный фильм, созданный в России в 1911

г.? 
7. Наблюдался ли в России рост национального кинопроизводства в годы I мировой войны? 
8. Когда  вышел  Декрет  Совнаркома  РСФСР  «О  переходе  фотографической  и

кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомпроса»? 
9. Дайте название первого отечественного полнометражного звукового кинофильма. 
10. Перечислите имена ведущих советских кинематографистов 1920-х гг.

2. Раздел 2. 
Советский 
кинематогра
ф 1920-х гг. 
Переход от 
немого 
кинематограф
а к звуковому.

ПК-2 Устный
опрос

1. Как проходил процесс технического перевооружения советской кинематографии?
2. Какие Вы знаете первые отечественные полнометражные художественные звуковые фильмы?
3. Что Вы знаете о постановлении ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных

организаций» (1932)?
4. Почему произошло сближение кинематографа с литературой и театральным искусством?
5. Как в 1920-1930-х годах зависело от идейно-политических установок страны?
6. В каких известных кинофильмах С. Герасимова поднимается тема советской молодежи?
7. Как происходило развитие в союзных республиках?



8. В каком году в СССР начал появляться документальный и научно-популярный кинематограф?
9. Какая  роль  была  у  советского  кинематографа  в  воспитании  нового  поколения  советских

людей?
10. Как Великая Отечественная война повлияла на работу советских киностудий?

3. Раздел 3. 
Советский 
кинематограф
в первые годы
после 
окончания 
Великой 
Отечественно
й войны.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какая была главная тема кинематографа в первые годы после Великой Отечественной войны?
2. Какие  были  проблемы  развития  советского  кинематографа  в  первые  годы  после  Великой

Отечественной войны?
3. Какое значение для развития советского кино имел XX съезд КПСС?
4. Что Вы знаете о периоде «малокартинья»?
5. Какие  Вы  знаете  первые  послевоенные  кинопроизведения  на  тему  современности  того

времени?
6. Как проявлялся образ Сталина в послевоенном кинематографе?
7. Что влияло на киноискусство 60-х годов?
8. Как Вы считаете, по какой причине произошло увеличение кинопроизводства?
9. Как вы думаете,  почему в послевоенные годы в киноискусстве стал проявляться активный

интерес к интерпретации литературной классики?
10. Как повлияло значение фильмов о Великой Отечественной войне в развитии киноискусства в

республиках?
4. Раздел 4. 

Советский 
кинематограф
начала 1970-
1990 –х гг.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какая новая модель кинематографа была разработана на V съезде Союза кинематографистов
СССР?

2. Какие произошли изменения в сфере кинопроизводства и кинопроката фильмов в 80-х годах?
3. Как нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны повлияли на

советский кинематограф?
4. Почему произошел выход из-под руководства Москвы кинематографий Советского Союза?
5. Почему произошло снижение художественного уровня репертуарного кино?
6. Что  повлияло  на  разрушение  государственной  системы  кинопроизводства,  кинопроката  и

кинопоказа?
7. Как Вы думаете, что повлияло на  падение объема кинопроизводства к середине 1990-х?
8. Как отразилась культурная реальность 1990-х на отечественном кинематографе?
9. Какие Вы знаете проблемы организации торговли кинематографическими произведениями в

постсоветский период?
10. Какая общая ситуация в сфере современного российского кинематографа?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Периоды отечественного кинопроизводства. Формирование и 
развитие кинотеории

2. Реалистические тенденции в творчестве Я. Протазанова и В. Гардина
3. Мастерство первых киноактёров: И. Мозжухина, В.Максимова, В. 

Холодной и др.
4. Первые шаги по организации производства хроники (М. Кольцов, Д. 

Вертов).   
5. Переход от немого к звуковому кино как важнейший качественный 

скачок  в развитии киноискусства
6.  Фильм «Чапаев» и его роль в дальнейшем развитии советского 

киноискусства
7. Особенности развития кинокомедии 30х годов: «Весёлые 

ребята»(1934) , «Цирк» (1936) , «Волга-Волга» (1938)
8. Новаторство в фильме «Летят журавли» (1957) М. Калатозова.
9. Искания в фильмах «Иваново детство» (1962) и «Андрей Рублёв» 

(1966) А. Тарковского
10. Тема деревни в фильмах «Живёт такой парень» (1962) и «Ваш сын и 

брат» (1966) В. Шукшина
11.  «Гамлет» (1964) и «Король Лир» (1971) Г. Козинцева
12. Комедии Э.Рязанова, Л.Гайдая, и Г. Данелии. Сходство и отличие.
13. Фильмы «Солярис» (1972) , «Зеркало» (1975) и «Сталкер» (1980).
14. Тема художника Андрея Тарковского и её развитие
15. Особенности режиссёрского стиля Г. Панфилова
16. А. Балабанов - «певец перестройки». Герои Сергей Бодрова мл.
17. Творчество П. Лунгина. 
18. Монументальные фильмы А. Сокурова.  
19. Искания А. Звягинцева
20. «Новая романтика» в фильмах Оксаны Бычковой.
21. Новые тенденции экранной публицистики в фильмах «Легко ли быть 

молодым?» Ю. Подниекса, «Высший суд» Г. Франка
22. Творчество М.Разбежкиной и Виталия Манского.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Бураченко,  А.  И.   История театра  и кино :  практическое пособие для вузов /  А.  И.
Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47



с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-
8154-0477-9 (Изд-во КемГИК).  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Ханжонков,  А.  А.   Первые годы русской кинематографии /  А.  А.  Ханжонков ;  под
научной  редакцией  В.  Е.  Вишневского  ;  под  редакцией  В.  С.  Росоловской.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
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4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
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ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): создание фундаментальной базы исторического знания о театре у
студентов,  выработка  у  них  исторического  подхода  при  осмыслении  различного  рода  проблем
театрального искусства.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование специальных знаний, умений в области театрального искусства;
2. дать  студентам  представление  о  многовековой  и  чрезвычайно многообразной  истории

театра, начиная с эпохи античности и завершая проблемами современного театрального процесса;
3. дать представление о различных видах, жанрах и стилях в развитии театра и раскрыть их

своеобразие; 
4. развитие  личностного  самообразования:  активности,  самостоятельности,  общения,

интеллектуальных  способностей,  познавательного  интереса,  включенность  в  познавательную
деятельность.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2 Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и образовательных
программ

ПК-2.1 Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики

Знать: художественно-
культурное наследие страны, 
культурно-историческом 
наследии страны, об основных 
направлениях современной 
государственной культурной 
политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных сферах 
социокультурной жизни.
Владеть: навыками реализации 
культурно-просветительских и 
образовательных программ

ПК-2.2 Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
программ в 

4



различных сферах 
социокультурной 
жизни
ПК-2.3 Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
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в 
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е 
пр
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т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел 1. Современный
театр: основные этапы 
и тенденции развития. 

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Современный 
театр как 
социокультурный 
феномен. 

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Современный 
театр: практики 
мегаполиса и регионов.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Театральная 
жизнь: отечественные и 
зарубежные традиции и 
практики. 

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Театр в 
контексте проблемы 
идентичности. 

9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Феномен 
спектакля в 
современном театре .

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Современный 
театральный спектакль: 
тенденции и 
особенности. 

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Жанровая 
специфика современного
театрального спектакля 

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Театральный 
спектакль в 
пространстве шоу-
бизнеса. 

9 8 1 0,5 0,5

Тема 2.4. Основные 
тенденции развития 
отечественного театра во 

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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второй половине ХХ-ХХI 
вв.
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  СОВРЕМЕННЫЙ  ТЕАТР:  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Современный театр как социокультурный феномен. Современный театр: практики мегаполиса и

регионов. Театральная  жизнь:  отечественные  и  зарубежные  традиции  и  практики.  Театр  в  контексте
проблемы идентичности.

Тема 1.1. Современный театр как социокультурный феномен.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Театр как социокультурный феномен. Роль и место театра в эпоху Нового времени и Новейшего

времени.  Роль  театра  в  современной  культуре.Театральные  и  нетеатральные  компоненты в  контексте
функционирования  современного  театра  (различия  и  взаимодействие).  Проблемы  исследования
современного  театра  в  теории и  истории культуры,  теории и  истории искусства,  театроведении,  арт-
критике. Основные концепции в изучении современного театра (концепция литературного поля П.Бурдье,
концепт «постдраматического театра» (Х.-Т. Леманн), театр и перфоманс (Э.Фишер-Лихте)). Типология
современного театра  (режиссерский театр,  постдраматический театр,  «театр  художника»,  перформанс,
новая драма). 

Тема 1.2. Современный театр: практики мегаполиса и регионов.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Театр  в  мегаполисе:  российские  и  зарубежные  социокультурные  практики.  Региональные

особенности  функционирования  современного  театра.  Современный  театр  в  контексте  стратегий
культурной  политики.  Особенности театрального менеджмента  в  мегаполисе  и  регионах.  Театральная
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публика в контексте культурологического анализа, искусствоведческого анализа, социологии культуры,
социологии  искусства,  социологии  театра,  театроведения,  культурной  и  социальной  антропологии.
Современный театр в аспекте индустрии развлечений и досуга. Современный театр и медиакультура. 

Тема 1.3. Театральная жизнь: отечественные и зарубежные традиции и практики.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Театральная жизнь в России в конце XIX – начале XX вв. Театральная жизнь в Париже в XIX –

начале  XX  вв.  Понятие  «театральной  географии».  Театральная  жизнь  в  США:  основные  этапы  и
эффективные практики. Театральная жизнь в России, Европе и США в XX в., в конце XX – начале XXI в. 

Тема 1.4. Театр в контексте проблемы идентичности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Публичная жизнь в российском и европейском городе в аспекте театральных шифров и кодов.

Концепция Станиславского и ее проекция на проблемы идентичности личности в XX в. («Работа актера
над  собой»).  Осмысление  концепции  осуждения  Бертольта  Брехта  в  контексте  формирования
идентичности человека XX века. «Общество спектакля» Ги Дебора. Осмысление понятий «актер и роль»,
«роль и маска», «амплуа и имидж» в театральной и повседневной жизни. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: 

1. Изучить творческую биографию основателей русского театра Ф. Волкова и И. Дмитревского.
2. Подготовить сообщения о деятельности Петербургского и Московского театров второй половины

XVIII века.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какое место и роль театра как социокультурного феномена в современной культуре? 
2. Роль театра в мегаполисе? 
3. Какие вы знаете тенденции динамики театра в связи с появлением в нем режиссера на 

рубеже XIX-XX веков?
4. Какие есть тенденции взаимодействия в современном театральном пространстве между 

драматургом, режиссером, актером, продюсером, спонсорами и зрителем?
5. Какие основные тенденции и особенности современного театрального менеджмента Вы 

знаете?
6. Какие есть сходства и различия у Театра «массового» и театра «авторского»? 
7. Какие есть есть проблемы исследования современного театра в теории и истории 

культуры?
8. Какие Вы знаете типология современного театра?
9.  Какие основные тенденции развития современного театра в России?
10.  Какие основные тенденции развития современного театра в Европе?

РАЗДЕЛ 2. ФЕНОМЕН СПЕКТАКЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Современный  театральный  спектакль:  тенденции  и  особенности.  Жанровая  специфика

современного театрального спектакля.  Театральный спектакль  в  пространстве  шоу-бизнеса.  Основные
тенденции развития отечественного театра во второй половине ХХ-ХХI вв.

Тема 2.1.. Современный театральный спектакль: тенденции и особенности.
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Особенности морфологии спектакля  в современном театре.  Семиотика  театра.  Ю.М. Лотман о

семиотике  сцены  и  языке  театра.  Динамика  внешних  и  внутренних  границ  театра.  Преодоление
пространственных и временных границ. Функциональная и ролевая специфика драматурга,  режиссера,
актера, зрителя, критика в поле современного театра. Драматическое и постдраматическое в современном
спектакле. Особенности музыкально-драматического спектакля в современном театре (опера, балет). 

             Тема 2.2. Жанровая специфика современного театрального спектакля.
Перечень изучаемых элементов содержания:
«Смеховая культура» в  современном театре  (виды,  жанры).  Мелодрама в современном театре.

Особенности существования жанра трагедии в современном театре. Современный театр и катарсис. Театр
как лаборатория. Театр без зрителя.Театральный спекталь как эксперимент (Е. Гротовский, А. Васильев и
др.).  Непредсказуемость,  импровизация и  открытый финал в современном спектакле.  Театр и  ритуал.
Театр и сюрреализм. Театр и перфоманс. 

Тема 2.3. Театральный спектакль в пространстве шоу-бизнеса.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Театр  и  зрелище:  общее  и  особенное.  Зрелищность  как  тенденция  в  современных

социокультурных  практиках.  Генезис  и  жанровые  особенности  шоу  в  российских  и  зарубежных
практиках. Мюзикл в современном театре. Элементы театральности и зрелища в современном спорте и
спортивной индустрии. 

Тема 2.4. Основные тенденции развития отечественного театра во второй половине ХХ-ХХI
вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Первые  советские  постановки.  Постоянное  расширение  театрального  пространства  России.

Ежегодный  театральный  фестиваль  «Золотая  маска».  Актерское  богатство  современной  России.
Творчество выдающихся мастеров разных поколений.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое  задание:  Ознакомиться  с  работами  художников  Симова,  Головина,
Добужинского, Бакста, Шейнца, Крымова, Боровского, Лидера и др. Подготовить краткую аннотацию их
творчества.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Каковы региональные особенности функционирования современного театра? 
2. Какие  тенденции  развития  современного  театра  в  контексте  стратегий  культурной

политики Вы знаете? 
3. Особенности театрального менеджмента в Европе. 
4. Охарактеризуйте специфику театрального менеджмента в США. 
5. Охарактеризуйте особенности отечественного театрального менеджмента в мегаполисе и

регионах. 
6. Определите  театральную  публику  на  основании  результатов  культурологического

анализа,  искусствоведческого  анализа,  культурной  и  социальной  антропологии,
содержащихся в современных исследованиях, посвященных проблемам театра. 

7.  Какая роль современного театра в индустрии развлечений и досуга?
8. Что Вы знаете о театральной жизнь в России в конце XIX – начале XX вв.?

9



9.  Охарактеризуйте театральную жизнь в Европе в XIX – начале XX вв. 
10. Дайте определение понятию «театральной географии». 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)

Раздел 1. Современный 
театр: основные этапы и 
тенденции развития.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Феномен 
спектакля в современном 
театре .

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Что вы знаете о театральная жизнь в Европе в XX в., в конце XX – начале XXI в.?
2. Дайте определение современный театр в контексте проблемы формирования социальной и

культурной идентичности. 
3. Какие есть тенденции и особенности современного театрального спектакля?
4. Какова жанровая специфика современного театрального спектакля? 
5. Дайте характеристику особенности «смеховой культуры» в современном театре (виды, 

жанры). 
6. Каковы особенности существования мелодрамы в современном театре? 
7. Каковы особенности существования жанра трагедии в современном театре? 
8.  Охарактеризуйте особенности театра как лаборатории. 
9. В чем заключаются поиски катарсиса в современном театре? 
10. Дайте определение понятию «театр без зрителя».

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Театр как жизнь и жизнь как театр (тенденции театрализации публичной жизни).
2. Театральный менеджмент в России в конце XX – начале XXI вв.
3. Тенденции развития современной российской драматургии.
4. Мой любимый спектакль.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
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1. Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение :
учебное  пособие  для  вузов  /  С.  Н.  Басалаев,  Н.  В.  Григорьянц.  —  2-е  изд.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496582 

2. Кизеветтер, А. А.  Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
93  с.  —  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06747-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516498 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Охарактеризуйте взаимосвязи театра и ритуала. 
2. Охарактеризуйте взаимосвязи театра и перфоманса. 
3. Дайте характеристику театрального спектакля в пространстве шоу-бизнеса. 
4. Сравните театр и зрелище (выявите общее и особенное). 
5. Определите зрелищность как тенденцию в современных социокультурных практиках. 
6. Каковы генезисы и жанровые особенности шоу в российских и зарубежных практиках? 
7. Какова специфика мюзикла в современном театре? 
8. Охарактеризуйте элементы театральности и зрелища в современном спорте и спортивной 

индустрии.
9. Какие есть подходы к исследованию театральной публики?
10. Какие Вы знаете жанровые особенности шоу в российских и зарубежных практиках? 

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Тенденции развития современной российской драматургии.
2. Театр, который мне нравится (личный опыт посещения театра).
3. Театральный менеджмент в Европе в конце XX – начале XXI вв.
4. Проблемы современного театра в пространстве масс-медиа.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение :

учебное  пособие  для  вузов  /  С.  Н.  Басалаев,  Н.  В.  Григорьянц.  —  2-е  изд.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496582 

2. Кизеветтер, А. А.  Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
93  с.  —  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06747-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516498 

2.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Современный
театр: 
основные 
этапы и 
тенденции 
развития.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какое место и роль театра как социокультурного феномена в современной культуре? 
2. Роль театра в мегаполисе? 
3. Какие вы знаете тенденции динамики театра в связи с появлением в нем режиссера на 

рубеже XIX-XX веков?
4. Какие есть тенденции взаимодействия в современном театральном пространстве между 

драматургом, режиссером, актером, продюсером, спонсорами и зрителем?
5. Какие основные тенденции и особенности современного театрального менеджмента Вы 

знаете?
6. Какие есть сходства и различия у Театра «массового» и театра «авторского»? 
7. Какие есть есть проблемы исследования современного театра в теории и истории 

культуры?
8. Какие Вы знаете типология современного театра?
9.  Какие основные тенденции развития современного театра в России?
10.  Какие основные тенденции развития современного театра в Европе?

2. Раздел 2. 
Феномен 
спектакля в 
современном 
театре .

ПК-2 Устный
опрос

1. Каковы региональные особенности функционирования современного театра? 
2. Какие  тенденции  развития  современного  театра  в  контексте  стратегий  культурной

политики Вы знаете? 
3. Особенности театрального менеджмента в Европе. 
4. Охарактеризуйте специфику театрального менеджмента в США. 
5. Охарактеризуйте особенности отечественного театрального менеджмента в мегаполисе и

регионах. 



6. Определите театральную публику на основании результатов культурологического анализа,
искусствоведческого  анализа,  культурной  и  социальной  антропологии,  содержащихся  в
современных исследованиях, посвященных проблемам театра. 

7. Какая роль современного театра в индустрии развлечений и досуга?
8. Что Вы знаете о театральной жизнь в России в конце XIX – начале XX вв.?
9. Охарактеризуйте театральную жизнь в Европе в XIX – начале XX вв. 
10. Дайте определение понятию «театральной географии».
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение :
учебное  пособие  для  вузов  /  С.  Н.  Басалаев,  Н.  В.  Григорьянц.  —  2-е  изд.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496582

5.1.2. Дополнительная литература

1. Кизеветтер, А. А.  Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
93  с.  —  (Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-06747-7.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516498

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/516498
https://urait.ru/bcode/496582


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку
она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 
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1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).
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5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  дать  студентам  представление  о  становлении  и  развитии
хореографического  искусства  и  балетного  театра  в  деятельности  выдающихся  хореографов,
являющихся достижением мирового художественного творчества.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  у  студентов  знания  о  теоретикометодологических  основах  культурного

наследия  народов России,  достижений в  различных видах народного художественного творчества;  об
основных формах и методах трансляции культурного наследия народов России;

2. научить  проводить  маркетинговую  деятельность  для  прогнозирования  основных
тенденций  в  развитии  общего  мирового  научного,  образовательного  и  культурно-информационного
пространства,  в  целях  трансляции  сохранения  культурного  наследия  народов  России,  достижений  в
различных видах народного художественного творчества; организовывать образовательное и культурно-
информационное пространство в целях трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов
России, достижений в различных видах народного художественного творчества; 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2 Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и образовательных
программ

ПК-2.1 Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики

Знать: художественно-
культурном наследии страны, 
культурно-историческом 
наследии страны, об основных 
направлениях современной 
государственной культурной 
политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных сферах 
социокультурной жизни
Владеть: навыками реализации 
культурно-просветительских и 
образовательных программ

ПК-2.2 Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
программ в 
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различных сферах 
социокультурной 
жизни
ПК-2.3 Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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го

Контактная работа обучающихся с
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в 
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ес
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дг

от
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ки

Курс 2 (сессия 3-4)

Раздел 1. Специфика 
хореографического 
искусства и истоки 
возникновения балетного
театра.

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Основные виды 
танца в современной 
хореографической 
культуре.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Истоки 
западноевропейского 
балетного театра.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Зарождение и 
становление действенного 
балета.

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Зарождение 
русского балетного театра. 9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Балетный 
театр России в XX веке и 
на современном этапе.

34 30 4 2 2

Тема 2.1. Основные 
тенденции развития 
хореографического 
искусства начала ХХ в.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Общая 
характеристика 
балетного театра в 
советском балетном 
театре.

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Балетный театр 
50-80-х годов.

9 8 1 0,5 0,5

Тема 2.4. Балетный театр 
на современном этапе.

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  СПЕЦИФИКА  ХОРЕАГРАФИЧЕСКОГО  ИСКУССТВА  И  ИСТОКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  виды  танца  в  современной  хореографической  культуре.  Истоки

западноевропейского  балетного  театра.  Зарождение  и  становление  действенного  балета.
Зарождение русского балетного театра.

Тема 1.1. Основные виды танца в современной хореографической культуре.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Виды танца и процесс их формирования в истории. Танцевальный фольклор. Пляска и

танец.  Условия формирования народных танцев.  Хореографические  формы народных танцев:
хороводы,  переплясы  и  др.  Танец  бытовой  и  сценический.  Влияние  народного  танца  на
эволюцию  бытового.  Историко-бытовой  танец.  Современный  бальный  танец.  Танец  и
пантомима.  Виды  современного  сценического  танца:  классический,  народно-сценический,
характерный. Современные виды хореографического искусства модерн, джаз, contemporary, их
разновидности.  Истоки  возникновения  балетного  театра  в  эпоху  средневековья:  рыцарские
турниры, маскарады, народное творчество. Искусство западноевропейских жонглеров. Турниры,
процессии,  карнавалы, маскарады (балет Бергонзо ди Боша).  Танец как элемент воспитания в
эпоху  возрождения.  Взаимосвязь  музыки  и  танца.  Развитие  бального  танца.  Зарождение
придворного  балета.  Первый  придворный  балетный  спектакль  «Цирцея».  Этапы  развития
балетного театра в XVII веке. Эпоха барокко в балетном театре. Балет внутри оперы и драмы.
Централизация  развития  балетного  искусства  во  Франции.  Балеты-маскарады,  лирико-
драматические  спектакли,  балеты-выходы  –  основные  тенденции,  специфика,  периоды.
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Открытие первой академии танца в Париже. Комедии-балеты Ж. Б. Мольера. Оперы-балеты Ж.
Б. Люлли. Балетмейстер П. Бошан и начало эволюции балетного театра.

Тема 1.2. Истоки западноевропейского балетного театра.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Истоки  возникновения  балетного  театра  в  эпоху  средневековья:  рыцарские  турниры,

маскарады,  народное  творчество.  Искусство  западноевропейских  жонглеров.  Турниры,
процессии,  карнавалы, маскарады (балет Бергонзо ди Боша).  Танец как элемент воспитания в
эпоху  возрождения.  Взаимосвязь  музыки  и  танца.  Развитие  бального  танца.  Зарождение
придворного  балета.  Первый  придворный  балетный  спектакль  «Цирцея».  Этапы  развития
балетного театра в XVII веке. Эпоха барокко в балетном театре. Балет внутри оперы и драмы.
Централизация  развития  балетного  искусства  во  Франции.  Балеты-маскарады,  лирико-
драматические  спектакли,  балеты-выходы  –  основные  тенденции,  специфика,  периоды.
Открытие первой академии танца в Париже. Комедии-балеты Ж. Б. Мольера. Оперы-балеты Ж.
Б. Люлли. Балетмейстер П. Бошан и начало эволюции балетного театра.

Тема 1.3. Зарождение и становление действенного балета.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика балетного театра XVIII в. Рококо в балетном театре. Зарождение

действенного  балета.  Английский  балетмейстер  Джон  Уивер  –  родоначальник  действенного
балета.  Танцовщицы английского балета  М. Салле,  М. Камарго.  Самоопределение балета как
самостоятельного  театрального  жанра.  Классицизм  в  балетном  театре.  Ж.  Новерр  о  связи
искусства  хореографии  с  действительностью,  о  танце,  пантомиме,  действенном  танце,  о
сочинении  балетов,  о  воспитании  танцовщиков,  о  работе  балетмейстера  с  композитором  и
художником.

Тема 1.4. Зарождение русского балетного театра.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Взаимосвязь ресской песни и танца.

Искусство  скоморохов.  Влияние  западноевропейского  музыкального  театра.  Театр  при  дворе
царя  Алексея  Михайловича.  «Орфей  и  Эвридика».  Хореография  в  России  в  эпоху  Петра  I.
Ассамблеи. Первые балетмейстеры в России. Балетные театры в России XVIII в.: придворный
театр,  частный  театр  Д.  Б.  Локателли.  Создание  общедоступного  театра  в  Петербурге,
Московский Петровский театр. Крепостные театры. Исполнители в русском балете XVIII в.: Т.
Бубликов,  Г.  Райков,  Т.  Шлыкова-Гранатова.  Деятельность  Ф.  Гильдерфинга  в  России.
Деятельность  Г.  Анджьолини в  России.  Сюжеты  А.  Сумарокова  в  русском  балетном  театре.
Сентиментализм в русском балете. Первый русский балетмейстер и руководитель балета Иван
Вальберх. Нравственные балеты, обращение к произведениям мировой литературы. Значение его
деятельности для развития русского балета.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: 

1. Изучить  творческую  биографию  основателей  русского  театра  Ф.  Волкова  и  И.
Дмитревского. 

2. Подготовить сообщения о деятельности Петербургского и Московского театров второй
половины XVIII века.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. В чем заключается суть реформ балета XVIII века?
2. Что Вы знаете о главной книге реформ «Письма о танце и балетах» Ж.-Ж. Новерра?
3. Какие основные принципы постановки балетного спектакля по Новерру? 
4. Какая специфика русского балетного театра конца XVIII – начала XIX в.?
5. Охарактеризуйте черты симфонизма в балете М. Петипа «Баядерка». 
6. Какая специфика музыкальной драматургии эпохи академизма?
7. Дайте определение образу лебедя в балете «Лебединое озеро» Л. Иванова. 
8. Что Вы знаете о трансформация сказки «Щелкунчик» на балетной сцене?
9. Какая национальная тема в хореографии Драмбалета.
10. Какая специфика датского балетного театра 19 века на примере творчества А. 

Бурнонвиля?

РАЗДЕЛ  2.  БАЛЕТНЫЙ  ТЕАТР  РОССИИ  В  XX ВЕКЕ И  НА  СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  тенденции  развития  хореографического  искусства  начала  ХХ  в.  Общая

характеристика балетного театра в советском балетном театре.  Балетный театр 50-80-х годов.
Балетный театр на современном этапе.

Тема 2.1.. Основные тенденции развития хореографического искусства начала ХХ в.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика эпохи начала XX века. Зарождение и становление танца модерн.

Отказ от канонов, отрицание классического академического танца и зарождение танца модерн.
Система  эуритмика  Э-Ж.  Далькроза,  техника  сценического  движения  Ф.  Дельсарта  –  истоки
нового направления. Танец модерн в США. Творчество А. Дункан, Р. Сен-Дени и Т. Шоуна. М.
Грэхем – создательница первой системы и школы танца модерн. Основные школы и техники
модерн танца  – П.  Тейлор,  Х.  Лимон,  Л.  Хортон,  М. Каннингем.  Танец модерн в Германии.
Творчество Р. Лабана, М. Вигман, К. Йосса. Развитие экспрессивного танца. Конструктивизм и
экспрессионизм в искусстве  хореографии.  Общая характеристика балетного театра  на рубеже
веков. Творчество А. Горского. Отношение А. Горского к классическому наследию. Балет «Дон-
Кихот». Мимодрамы А. Горского «Дочь Гудулы», «Саламбо», одноактные балеты А. Горского.
Значение  его  творческих  исканий.  Истоки  реформы  М.  Фокина,  ее  сущность.  Черты
неоромантизма  и  импрессионизма  в  балетном  театре.  Миниатюра  «Умирающий  лебедь».
Бессюжетный балет «Шопениана» - новое развитие формы. Эстетические взгляды М. Фокина.
Значение  его  творчества.  «Русские  сезоны»  в  Париже  и  возрождение  зарубежного  балета.
Спектакли «Русских сезонов» как синтез музыки, живописи и хореографии в балетном театре. С.
П.  Дягилев  –  главный  идеолог  сезонов.  Значение  «Русских  сезонов»  для  возрождения
зарубежного  балета.  Лучшие  танцовщики  Русского  балета  начала  века:  В.  Нижинский,  Т.
Карсавина, А. Павлова, О. Спесивцева и др. Волна эмиграции и трагическая судьба артистов.
Возникновение  частных  трупп  под  руководством  выходцев  из  России.  Частные  труппы  А.
Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн. Новый танец В. Нижинского, поиски новых форм и
средств выразительности в балетах «Весна священная», «Послеполуденный отдых Фавна».

             Тема 2.2. Общая характеристика балетного театра в советском балетном театре.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика эпохи. Балетный театр в эпоху революции и гражданской войны. Новый

зритель. Необходимость обновления содержания и форм хореографического искусства. Развитие
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современного  танца  в  России.  Общая  характеристика  творчества  К.  Голейзовского.  Создание
ансамбля «Московский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный»,
«Смерч»,  «Половецкие  пляски»,  «Лейли  и  Меджнун»,  «Скрябиниана».  Хореографические
миниатюры. Развитие формы миниатюры на балетной сцене.  Спектакли 20-х годов. Создание
новой сценической хореографии – танцсимфонии. Синтетические спектакли Ф. Лопухова: «Ночь
на  Лысой  горе»,  «Байка»;  симфонические  балеты  «Пульчинелла»,  «Ледяная  дева».
Хореографические  драмы  и  комедии.  Литературное  наследие  Ф.  Лопухова  «Пути
балетмейстера»,  «Шестьдесят  лет  в  балете»,  «Хореографические  откровенности».  Балет  Р.
Глиэра  «Красный  мак».  Московская  и  Ленинградская  постановки  балета  «Красный  мак».
Балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.  Большой
театр в годы Великой Отечественной войны. Работа Ленинградского театра в Перми. Сохранение
и  обогащение  репертуара.  Концертная  деятельность  артистов  балета.  Балетный  театр  после
войны.  Обращение  к  сказочной  теме.  «Золушка»  в  постановке  Р.  Захарова  и  К.  Сергеева.
«Весенняя  сказка»  Ф.  Лопухова.  «Семь  красавиц»  П.  Гусева.  Утверждение  принципов
хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок первый», «Тропою грома».

Тема 2.3. Балетный театр 50-80-х годов.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характерные черты балетного театра 50-70-х годов: децентрализация развития балетного

театра,  обращение  хореографов  к  шедеврам  русской  и  мировой  классической  литературы,
попытки  обновления  форм  и  расширения  жанров  балетных  спектаклей,  новое  прочтение
классических  музыкальных  партитур.  Открытие  балетмейстерских  отделений  при  ГИТИСе  и
Ленинградской  консерватории.  Жанр  миниатюры  на  балетной  сцене.  Эпоха  симфонизма  в
балетном  театре.  Общая  характеристика  творчества  И.  Бельского,  переход  на  принципы
симфонизма.  Возрождение  жанра  танцсимфонии:  «Ленинградская  симфония»,  «Одиннадцатая
симфония»  (1905  г.).  Проблема  публицистичности  в  балетном  театре.  Тенденции  развития
балетного театра в 70-80е годы. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта»,
«Золушка», авторская редакция балета «Петрушка».

Тема 2.4. Балетный театр на современном этапе.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  творчества  Л.  Лебедева,  А.  Полубенцева,  Н.  Волковой,  В.

Кузнецова в Санкт-Петербурге, Д. Брянцева, Э. Смирнова, А. Петрова в Москве, А. Бадрака в
Нижнем  Новогороде,  В.  Самодурова  в  Екатеринбурге  и  др.  Театр  современного  балета  под
руководством Б. Эйфмана. Новое прочтение биографической темы в спектаклях «Чайковский»,
«Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Роден». Философский аспект балетов по литературным
произведениям «Идиот», «Безумный день», «Анна Каренина», «Карамазовы», «Онегин on-line».
Творчество  А.  Ратманского.  Новое  прочтение  классического  наследия:  «Пламя  Парижа».
Обновление  балетов  20-30х  годов:  «Светлый  ручей»,  «Болт».  Авторские  спектакли  «Сны  о
Японии»,  «Русские  сезоны»,  «Утраченные  иллюзии».  Молодые  представители  современного
балета: танцовщики и хореографы. Современный балет и танец в Европе и Америке. Авторские
стили  Иржи  Килиана,  Матс  Эка,  Пины  Бауш.  Новая  классика  балетов  Джоджа  Баланчина,
Кеннета  Макмиллана,  Ролана  Пети,  Джона  Ноймайера.Философский  аспект  театра  Мориса
Бежара.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое  задание:  Ознакомиться  с  работами  художников  Симова,  Головина,
Добужинского,  Бакста,  Шейнца,  Крымова,  Боровского,  Лидера  и  др.  Подготовить  краткую
аннотацию их творчества.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
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форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. В  чем  заключалась  реформа  балетной  музыки,  балеты  П.  И.  Чайковского  «Спящая
красавица» и А. Глазунова «Раймонда» в постановке М. Петипа?

2. Какие особенности неоромантизма и экспрессионизма балетов М. Фокина?
3. Какая роль С. П. Дягилева в организации «Русских сезонов»? 
4. Каких лучших танцовщиков русского балета начала 20 века Вы знаете?
5. Какие были общие тенденции развития балета 50 -80х годов? 
6. В  чем  заключается  жанр  философский  притчи  балета  Ю.  Григоровича  «Легенда  о

любви»? 
7. Что Вы знаете о Театре Н. Касаткиной и В. Василева?
8. Приведите примеры нового прочтение классики в балетах О. Виноградова.
9. Что такое «биографичекая тема» в балетах Б. Эйфмана.
10. в чем заключается «новая классика» А. Ратманского в балетах «Болт», «Светлый ручей»,

«Русские сезоны»?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)
Раздел 1. Специфика 
хореографического искусства 
и истоки возникновения 
балетного театра.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Балетный театр 
России в XX веке и на 
современном этапе.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Какие Вы знаете основные виды хореографического искусства в современной культуре?
2. Какие были реформы Западноеврпопейского балетного театра в XVIII в.?
3. Назовите особенности Русского балетного театра XVIII в.
4. Какие основные характеристика балетного театра эпохи романтизма?
5. Какая сценическая судьба балета «Щелкунчик», (сходство и различие редакций)?
6. Какое значение «Русских сезонов» для мирового хореографического искусства?
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7. Назовите основных представителей и особенности развития эпохи драмбалета в советском
театре

8. Что собой представляет Балетный театр России 20х годов?
9. Проанализируйте  балетный  спектакль  «Весна  священная»  (хореограф  Вацлав

Нижинский).
10. Охарактеризуйте  творчество А. Ратманского.

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Теории происхождения танца в современной науке.
2. Балет в Италии на рубеже XVIII - XIX веков.
3. Творчество Л. Иванова.
4. Ступени развития немецкого выразительного танца.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Богданов, Г. Ф.  Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф.

Богданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-09494-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/513060

2. Бахрушин,  Ю. А.  История русского балета :  учебник для вузов /  Ю. А. Бахрушин. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  275 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
05282-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515529 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Что способствовало началу хореографического образования в России?
2. Какое было развитие у сюжетного балета в России во второй половине XVIII века. 
3. Охарактеризуйте русский балет в период Отечественной войны. 1812 года. 
4. Что Вы знаете о возникновение русской национальной школы классического танца?
5. Как развивался романтический балет в России?
6. Что Вы знаете о кризисе русского балета? 
7. Зарождение симфонического балета в России. 
8. Когда произошел новый подъём русского балета?
9. Что собой представлял русский балет в конце XIX – начале XX в. 
10. Какое было положение русского балета накануне 1917 года?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Охарактеризуйте русский балет XVIII – первой половины XIX века.
2. Вагановская школа - традиции и новаторство.
3. Особенности жанра драмбалета и причины монополизации этого жанра в советское время.
4. Кризис балетного искусства в 1950-е годы, его причины, пути выхода.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Богданов, Г. Ф.  Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф.

Богданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-09494-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/513060 

2. Бахрушин,  Ю. А.  История русского балета :  учебник для вузов /  Ю. А. Бахрушин. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  275 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
05282-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515529 
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2.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
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практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Специфика 
хореографичес
кого искусства 
и истоки 
возникновения 
балетного 
театра.

ПК-2 Устный
опрос

1. В чем заключается суть реформ балета XVIII века?
2. Что Вы знаете о главной книге реформ «Письма о танце и балетах» Ж.-Ж. Новерра?
3. Какие основные принципы постановки балетного спектакля по Новерру? 
4. Какая специфика русского балетного театра конца XVIII – начала XIX в.?
5. Охарактеризуйте черты симфонизма в балете М. Петипа «Баядерка». 
6. Какая специфика музыкальной драматургии эпохи академизма?
7. Дайте определение образу лебедя в балете «Лебединое озеро» Л. Иванова. 
8. Что Вы знаете о трансформация сказки «Щелкунчик» на балетной сцене?
9. Какая национальная тема в хореографии Драмбалета.
10. Какая специфика датского балетного театра 19 века на примере творчества А. Бурнонвиля?

2. Раздел 2. 
Балетный театр
России в XX 
веке и на 
современном 
этапе.

ПК-2 Устный
опрос 1. В  чем  заключалась  реформа  балетной  музыки,  балеты  П.  И.  Чайковского  «Спящая

красавица» и А. Глазунова «Раймонда» в постановке М. Петипа?
2. Какие особенности неоромантизма и экспрессионизма балетов М. Фокина?
3. Какая роль С. П. Дягилева в организации «Русских сезонов»? 
4. Каких лучших танцовщиков русского балета начала 20 века Вы знаете?
5. Какие были общие тенденции развития балета 50 -80х годов? 
6. В чем заключается жанр философский притчи балета Ю. Григоровича «Легенда о любви»?
7. Что Вы знаете о Театре Н. Касаткиной и В. Василева?
8. Приведите примеры нового прочтение классики в балетах О. Виноградова.



9. Что такое «биографичекая тема» в балетах Б. Эйфмана.
10. В чем заключается «новая классика» А. Ратманского в балетах «Болт», «Светлый ручей»,

«Русские сезоны»?
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Богданов,  Г.  Ф.   Русский  народный танец.  Теория  и  история  :  учебник  для  вузов  /  Г.  Ф.
Богданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09494-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513060 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Бахрушин,  Ю. А.  История русского балета :  учебник для вузов /  Ю. А. Бахрушин. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  275 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
05282-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515529 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/515529
https://urait.ru/bcode/513060


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку
она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 
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1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).
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5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.

22



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждена и введена в действие на основании решения 
кафедры современных аксиологических проблем и 
религиозной мысли и Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология   
(уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации
от «6» декабря 2017 года № 1183.

Протокол
заседания

кафедры № 9 от
«26» апреля 2023

года

01.09.2023

2.

3.

23



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

и.о. декана факультета политических и

социальных 

технологий __________________ /Пивнева С.В./

28.03. 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки
51.04.01 Культурология

Направленность
Государственная культурная политика и национальная безопасность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Форма обучения
заочная

Москва 2023

1



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..................................4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)...........................................................................................................4

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках  планируемых  результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций.........................4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................5
2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с  педагогическими
работниками и самостоятельную работу обучающегося.................................................................................5

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)....................................................................................6

2.3. Содержание дисциплины (модуля).............................................................................................................9

РАЗДЕЛ  3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)................................................................................11
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)...............................................11

3.2. Задания для самостоятельной работы.......................................................................................................13

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)......................................14

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)...........................................14
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).......................................14

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..........................................................15

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости
обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................................15

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................15

4.2.3.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося............................................................16

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций...............................................17

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по
дисциплине (модулю)..........................................................................................................................................17

4.3.2.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю)...............................................................................................................................................................18

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)....................................................20
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля).....20

5.1.1. Основная литература..................................................................................................................................20

5.1.2. Дополнительная литература......................................................................................................................20

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины (модуля)........................................................................................................................................21

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)...................................21

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)22

5.4.1. Средства информационных технологий...................................................................................................22

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного
производства: ......................................................................................................................................................23

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных........................................23

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)..........23

5.6. Образовательные технологии ...................................................................................................................24

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................25

2



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной  деятельности»  разработана  на  основании  федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки
51.04.01 Культурология,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  «06»  декабря  2017  г.  №  1183,  учебного  плана  по  основной
профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования  –  программы
магистратуры по направлению подготовки  51.04.01 Культурология (далее – «ОПОП»).

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» разработана рабочей группой в составе: канд. пед. наук, доцент
Крапивка С.В.

Рабочая  программа  дисциплины  обсуждена  и  утверждена  на  заседании  кафедры
информационных  технологий,  искусственного  интеллекта  и  общественно-социальных
технологий цифрового общества факультета социальных и политических технологий. Протокол
№ 7 от «28» марта 2023 года.

Заведующий кафедрой
канд. пед. наук, доцент С.В. Крапивка

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению: 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет», НОЦ инфокогнитивных 
технологий, доктор технических наук, 
профессор Н.И. Гданский

(подпись)

канд. техн. наук, доцент кафедры 
информационных технологий, 
искусственного интеллекта и 
общественно-социальных технологий 
цифрового общества факультета 
политических и социальных 
технологий

В.Л. Симонов 

(подпись)

3



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  заключается  в  получении  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и практических
умений  и  навыков  в  области  информационных  технологий  с  последующим  применением  в
профессиональной и научно-исследовательской деятельности.

Задачи дисциплины:
- формировать  знание  приемов  использования  компьютерной  техники,  оснащенной

альтернативными  устройствами  ввода-вывода  информации  для  работы  с  информацией  в
изучаемой предметной области профессиональных знаний;

- формировать  умение  поиска  информации и преобразования  ее  в  формат,  наиболее
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья;

- формировать  умение  осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в
соответствии с учебными и профессиональными задачами;

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в учебной
и будущей профессиональной деятельности;

- формировать  умение  использовать  специальные  информационные  и
коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной
деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1, УК-4.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Системное и
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  целостную  систему,
выявляя ее составляющие и связи между
ними.
УК-1.2 Разрабатывает варианты решения
проблемной  ситуации  на  основе
критического  анализа  источников
информации.
УК-1.3.  Вырабатывает  стратегию
действий  для  решения  проблемной
ситуации  в  виде  последовательности
шагов,  планируя  результат  каждого  из
них.

Знает принципы 
хранения, передачи 
и обработки 
информации с 
привлечением 
адаптированных 
технических и 
программных 
средств
Умеет выбирать и 
применять методы 
и средства 
адаптированных 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
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Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

деятельности
Владеет 
практическими 
навыками работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, 
создания научных 
текстов с 
применением 
адаптированных 
технических и 
программных 
средств

Коммуникация УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального
взаимодействия

УК-4.1.  Составляет  в  соответствии  с
нормами государственного  языка  РФ и
иностранного  языка  документы  для
академического  и  профессионального
взаимодействия.
УК-4.2.  Представляет  результаты
академической  и  профессиональной
деятельности  на  мероприятиях
различного  формата,  включая
международные
УК-4.3.  Принимает  участие  в
академических  и  профессиональных
дискуссиях,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах)

Знает состав и 
принципы 
использования 
современных 
адаптированных 
коммуникационных
технологий
Умеет применять 
адаптированные 
коммуникационные
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Владеет 
практическими 
навыками работы со
средствами 
адаптированных 
коммуникационных
технологий, 
навыками 
коммуникации в 
профессиональной 
среде

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1 Курс 2
Сессия

1-2
Сессия

3-4
Сессия

1-2
Сессия

3-4

Контактная работа обучающихся с 8 8
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педагогическими работниками

Лекционные занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки 0 0

Практические занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки 0 0

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2)

Раздел 1. Технологии 
использования 
адаптированной 
компьютерной техники в 
процессах сбора, 
хранения и обработки 
информации

36 32 4 2 2

Тема 1.1. Использования 
адаптированной 
компьютерной техники в 
процессах сбора, хранения 
информации

18 16 2 1 1

Тема 1.2. Использования 18 16 2 1 1

6



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

адаптированной 
компьютерной техники в 
процессах обработки 
информации
Раздел 2. Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной и 
научно-
исследовательской 
деятельности 
пользователями с 
ограниченными 
возможностями здоровья

32 28 4 2 2

Тема 2.1. Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной  
деятельности 
пользователями с ОВЗ

16 14 2 1 1

Тема 2.2. Использование 
информационных 
технологий в научно-
исследовательской 
деятельности 
пользователями с ОВЗ

16 14 2 1 1

Контроль промежуточной
аттестации (час)

4

Форма промежуточной 
аттестации: зачет

зачет

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

7



2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  Технологии  использования  адаптированной  компьютерной  техники  в
процессах сбора, хранения и обработки информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  технических  и  программных  средств
универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями
зрения.  Тифлотехнические  средства  реабилитации.  Приемы  использования  тифлотехнических  средств
реабилитации  (для  студентов  с  нарушениями  зрения)  в  процессах  сбора,  хранения  и  обработки
информации.  Использование  брайлевской  техники,  видеоувеличителей,  программ  синтезаторов  речи,
программ  невизуального  доступа  к  информации.  Сурдотехнические  средства  для  студентов  с
нарушениями  слуха.  Сурдотехнические  средства  реабилитации.  Приемы  использования
сурдотехнических  средств  реабилитации  (для  студентов  с  нарушениями  слуха)  в  процессах  сбора,
хранения  и  обработки  информации.  Использование  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и
звукоусиливающей аппаратуры.

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в
процессах сбора, хранения информации

Перечень изучаемых элементов содержания
Современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  технических  и  программных  средств
универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями
зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями
зрения)  в  процессах  сбора  и  хранения  информации.  Использование  брайлевской  техники,
видеоувеличителей,  программ  синтезаторов  речи,  программ  невизуального  доступа  к  информации.
Сурдотехнические  средства  для  студентов  с  нарушениями  слуха.  Сурдотехнические  средства
реабилитации.  Приемы  использования  сурдотехнических  средств  реабилитации  (для  студентов  с
нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации. 

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в
процессах обработки информации

Перечень изучаемых элементов содержания
Тифлотехнические  средства  реабилитации.  Приемы  использования  тифлотехнических  средств
реабилитации  (для  студентов  с  нарушениями  зрения)  в  процессах  обработки  информации.  Приемы
использования  сурдотехнических  средств  реабилитации  (для  студентов  с  нарушениями  слуха)  в
процессах  обработки  информации.  Использование  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и
звукоусиливающей аппаратуры

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника 

Форма  практического  задания:;  дискуссии;  аналитическое  задание,  практическая
работа.

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 
техники (составить таблицу, построить диаграммы).

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по
нозологиям) выполнить: 

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет;
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов;
в) копирование и вставку данных;
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать;
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д)  настройку  параметров  операционной  системы,  прикладных  программ  (программ
обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – защита реферата

Темы рефератов:
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения.
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха.
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха.
4. Адаптированные  средства  для  пользователей  компьютера  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата.
5. Универсальные адаптированные средства.
6. Приёмы  для  адаптации  текста  в  соответствии  с  особенностями  и  возможностями

восприятия.
7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах. 
8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах. 
9. Адаптивные возможности программ создания презентаций. 
10. Адаптивные возможности обработки графической информации.

РАЗДЕЛ  2.  Использование  информационных  технологий  в  профессиональной  и
научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными возможностями
здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Специальные  возможности  операционных  систем  для  пользователей  с  ограниченными

возможностями.  Ассистивные  технологии  в  профессиональной  и  научно-исследовательской
деятельности:  программы  распознавания  речи,  фильтры  клавиатуры,  сенсорные  экраны,
эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры.

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности.

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных.

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной
и научно-исследовательской деятельности.

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных.

Тема  2.1.  Название  темы  Использование  информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ

Перечень изучаемых элементов содержания
Специальные  возможности  операционных  систем  для  пользователей  с  ограниченными

возможностями  здоровья.  Ассистивные  технологии  в  профессиональной  деятельности:
программы  распознавания  речи,  фильтры  клавиатуры,  сенсорные  экраны,  эргономичные
клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры.

Информационные  технологии  обработки  текстовых  данных  в  профессиональной
деятельности.

Информационные  технологии  обработки  табличных  данных  в  профессиональной
деятельности. Средства анализа и визуализации данных.

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной
и деятельности.
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Тема  2.2.  Название  темы  Использование  информационных  технологий  в  научно-
исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ

Перечень изучаемых элементов содержания
Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности.
Информационные  технологии  обработки  текстовых  данных  в  научно-исследовательской

деятельности.
Информационные технологии обработки  табличных данных в научно-исследовательской

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных.
Информационные  технологии  подготовки  презентаций  по  научно-исследовательской

деятельности.
Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема  практического  занятия:  Использование  информационных  технологий  в
профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности  пользователями  с
ограниченными возможностями здоровья.

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа.

Пример  аналитического  задания:  провести  анализ  использования  информационных
технологий  в  профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности  пользователями  с
ограниченными возможностями здоровья.

Примеры практических заданий: 
1.  Задачи  на  обработку  текстовых  данных  по  предметной  области,  связанной  с

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств.

2.  Задачи  на  обработку  табличных  данных  по  предметной  области,  связанной  с
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств.

3.  Задачи  по  практической  работе  с  библиографическими  и  реферативными  базами
данных.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – защита реферата

Темы рефератов:
1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows. 
2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows.
3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux.
4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux.
5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS.
6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS.
7. Специальные возможности и мобильных операционных систем
8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем.
9. Технологии работы с реферативными базами данных.
10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных.

10



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. 
курс 1 сессии 1-2
Раздел  1.  Технологии  использования
адаптированной компьютерной техники
в процессах сбора, хранения и обработки
информации
Тема  1.1.  Использования  адаптированной
компьютерной техники в процессах сбора,
хранения информации
Тема  1.2. Использования  адаптированной
компьютерной  техники  в  процессах
обработки информации

14 Подготовка реферата 
18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы

Раздел  2.  Использование
информационных  технологий  в
профессиональной  и  научно-
исследовательской  деятельности
пользователями  с  ограниченными
возможностями здоровья
Тема 2.1. Использование информационных
технологий  в  профессиональной
деятельности пользователями с ОВЗ
Тема 2.2. Использование информационных
технологий  в  научно-исследовательской
деятельности пользователями с ОВЗ

12 Подготовка реферата 
16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы

Общий объем по модулю/семестру, часов 60
Общий объем по дисциплине (модулю), 
часов

60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. 1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2. Приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной  альтернативными

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата). 

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства.

Перечень тем рефератов к Разделу 1:
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения.
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2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха.
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха.
4. Адаптированные  средства  для  пользователей  компьютера  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата.
5. Универсальные адаптированные средства.
6. Приёмы  для  адаптации  текста  в  соответствии  с  особенностями  и  возможностями

восприятия.
7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах. 
8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах. 
9. Адаптивные возможности программ создания презентаций. 
10. Адаптивные возможности обработки графической информации.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература
1. Гаврилов,  М. В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебник  для  вузов /

М. В. Гаврилов,  В. А. Климов. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/509820
(дата обращения: 30.03.2023).

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения:
29.03.2023).

Дополнительная литература
1. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  1 :  учебник  для  вузов /

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023).

2. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  2 :  учебник  для  вузов /
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023).

3. Михальчи,  Е. В.  Инклюзивное  образование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Михальчи. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными.
2. Совместная работа с текстовыми документами.
3. Защита текстовых документов.
4. Средства анализа больших данных.
5. Автоматизация работы с электронными таблицами.
6. Совместная работа с табличными документами.
7. Защита табличных документов.
8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров.
9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров.
10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных.
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Перечень тем рефератов к Разделу 2:
1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows. 
2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows.
3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux.
4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux.
5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS.
6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS.
7. Специальные возможности и мобильных операционных систем
8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем.
9. Технологии работы с реферативными базами данных.
10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература
1. Гаврилов,  М. В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебник  для  вузов /

М. В. Гаврилов,  В. А. Климов. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/509820
(дата обращения: 30.03.2023).

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения:
29.03.2023).

Дополнительная литература
1. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  1 :  учебник  для  вузов /

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023).

2. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  2 :  учебник  для  вузов /
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023).

3. Михальчи,  Е. В.  Инклюзивное  образование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Михальчи. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (рефераты,
практические и аналитические задания.

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.
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Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/
п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины

Код
контролируемо
й компетенций

Форма
рубежног

о
контроля 

Вопросы/задания рубежного
контроля 

1 Раздел -1 
«Технологии 
использования 
адаптированной 
компьютерной 
техники в 
процессах сбора, 
хранения и 
обработки 
информации»

УК-1 защита

реферата

1. Адаптированные  средства
для  пользователей  компьютера  с
нарушением зрения.

2. 2.  Адаптированные  средства
для  пользователей  компьютера  с
нарушением слуха.

3. 3.  Адаптированные  средства
для  пользователей  компьютера  с
нарушением зрения и слуха.

4. 4.  Адаптированные  средства
для  пользователей  компьютера  с
нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.

5. 5.  Универсальные
адаптированные средства.

6. 6.  Приёмы  для  адаптации
текста  в  соответствии  с
особенностями  и  возможностями
восприятия.

7. Адаптивные способы работы
в текстовых процессорах. 

8. Адаптивные способы работы
в табличных процессорах. 

9. Адаптивные  возможности
программ создания презентаций. 

10. Адаптивные  возможности
обработки  графической
информации.

2. Раздел -2 
«Использование 

УК-4 защита
1. Специальные возможности и

операционных  систем  семейства
Windows. 
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информационных 
технологий в 
профессионально
й и научно-
исследовательско
й деятельности 
пользователями с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

реферата
2. Ассистивные  технологии

операционных  систем  семейства
Windows.

3. Специальные  возможности
операционных  систем  семейства
Linux.

4. Ассистивные  технологии
операционных  систем  семейства
Linux.

5. Специальные  возможности
операционных  систем  семейства
MacOS.

6. Ассистивные  технологии
операционных  систем  семейства
MacOS.

7. Специальные возможности и
мобильных операционных систем

8. Ассистивные  технологии
мобильных операционных систем.

9. Технологии  работы  с
реферативными базами данных.

10. Ассистивные  технологии
работы  с  реферативными  базами
данных.

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1
Теоретический блок вопросов

1. Современное состояние уровня и направлений развития

технических  и  программных  средств  универсального  и

специального назначения.

2. Тифлотехнические  средства  для  студентов  с

нарушениями зрения.

3. Тифлотехнические средства реабилитации.

4. Приемы  использования  тифлотехнических  средств

реабилитации.

5.  Использование  брайлевской  техники,

видеоувеличителей,  программ  синтезаторов  речи,  программ
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Коды контролируемой
компетенций

Вопросы /задания

невизуального доступа к информации.

6. Сурдотехнические  средства  для  студентов  с

нарушениями слуха.

7. Сурдотехнические средства реабилитации.

8. Приемы  использования  сурдотехнических  средств

реабилитации.

9. Адаптированные  средства  для  пользователей

компьютера с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

10. Специальные  возможности  операционных  систем  для

пользователей с ограниченными возможностями.

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской  деятельности:  программы  распознавания

речи,  фильтры клавиатуры,  сенсорные экраны, эргономичные

клавиатуры  и  мыши,  джойстики,  трекболы,  программы

экранной клавиатуры.

УК-4
12. Информационные  технологии  обработки  текстовых

данных  в  профессиональной  и  научно-исследовательской

деятельности.

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными.

14. Информационные  технологии  обработки  табличных

данных  в  профессиональной  и  научно-исследовательской

деятельности.

15. Средства анализа и визуализации данных.

16. Средства анализа больших данных.

17. Автоматизация работы с электронными таблицами.

18. Информационные  технологии  подготовки  презентаций

по  результатам   профессиональной  и  научно-

исследовательской деятельности.

19. Информационные  технологии  работы  в

библиографических и реферативных базах данных. 

20. Работа  с  наукометрическими  показателями  в

реферативных базах данных.
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Коды контролируемой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1
Практические задания

1.  С  помощью  адаптированной  компьютерной  техники  (по

нозологиям)  выполнить  поиск  заданной  информации  в

файловой  системе  и  в  сети  Интернет,  копирование,

перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование

и  вставку  данных.  ввод  данных  (текстовые  и  табличные

данные),  вывод  данных  на  печать,  настройку  параметров

операционной  системы,  прикладных  программ  (программ

обработки  текстовых  и  табличных  данных,  программ

подготовки презентаций.

2.  Задачи  на  обработку  текстовых  данных  по  предметной

области,  связанной  с  профессиональной  деятельностью,  с

применением адаптированных средств.

УК-4
3.  Задачи  на  обработку  табличных  данных  по  предметной

области,  связанной  с  профессиональной  деятельностью,  с

применением адаптированных средств.

4.  Задачи  по  практической  работе  с  библиографическими  и

реферативными базами

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Гаврилов,  М. В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебник  для  вузов /
М. В. Гаврилов,  В. А. Климов. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения:
30.03.2023).

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения:
29.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература
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1. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  1 :  учебник  для  вузов /
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023).

2. Трофимов,  В. В.  Информационные  технологии  в  2  т.  Том  2 :  учебник  для  вузов /
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023).

3. Михальчи,  Е. В.  Инклюзивное  образование :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Михальчи. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения  успешного обучения обучающийся должен готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить внимание

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по
каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного контроля и допуска к зачету.

Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор;
4. Адаптационные средства.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
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7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет),

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную  среду  университета,  программным  обеспечением,  адаптационными
средствами).

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том
числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  деловых  и  ролевых  игр,  разбор
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конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  процессах  инклюзивного  образования с  последующим  применением  в  области
профессиональной  деятельности  в  сфере  образования,  обладающих  достаточным  объемом
знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства.
2.  Познакомить  обучающихся  с  системой  образовательных  услуг,

предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
3.  Дать  характеристику  группе  лиц  с  ОВЗ,  требующими  применения

технологий возможностей.
4.  Сформировать  систему  знаний о  средствах реабилитации,  необходимых

для  обеспечения  доступности  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  в  инклюзивном
образовании.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций.

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с
учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетен

ции

Формулировка
компетенции

Кон и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Системное  и
критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций  на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.1.  Анализирует
проблемную
ситуацию  как
целостную  систему,
выявляя  ее
составляющие  и
связи между ними.
УК-1.2.
Разрабатывает
варианты  решения
проблемной
ситуации  на  основе
критического анализа

Знать:
основы
системного
подхода; 
принципы
анализа
социальной
ситуации  для
выявления
социальных
проблем;
принципы 
постановки цели

5



источников
информации.
УК-1.3.
Вырабатывает
стратегию действий
для  решения
проблемной
ситуации  в  виде
последовательности
шагов,  планируя
результат  каждого
из них.

и задач,
теоретические
основы
стратегического
планирования;
основы  теории
аргументации
Уметь:
критически
оценивать
надежность
источников
информации,
работать  с
противоречивой
информации  из
разных
источников;
реализовать
анализ
проблемных
ситуаций  на
основе
системного
подхода;
вырабатывать
стратегию
действий.
Владеть:
готовностью
разрабатывать и
содержательно
аргументировать
стратегию
решения
проблемной
ситуации  на
основе
системного и
междисциплинар
ного подходов 

Коммуникаци
я

УК-4 УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативн
ые технологии, 
в том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах), для 
академического 

УК-4.1. 
Составляет в 
соответствии с 
нормами 
государственного 
языка РФ и 
иностранного 
языка документы 
для 

Знать: 
принципы 
построения 
социального
взаимодействия
; современные 
коммуникативн
ые технологии
Уметь: 
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и 
профессиональн
ого 
взаимодействия

академического и 
профессиональног
о взаимодействия.
УК-4.2. 
Представляет 
результаты 
академической и
профессиональн
ой деятельности 
на мероприятиях
различного 
формата, 
включая 
международные
УК-4.3. 
Принимает 
участие в 
академических и
профессиональн
ых дискуссиях, в
том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах)

составлять в 
соответствии
с нормами   
русского 
языка 
деловую;
Организоват
ь общение в 
соответствии
с 
потребностя
ми 
совместной 
деятельности
Владеть: 
готовностью к 
установлению 
контакта, 
развитию 
коммуникации, в
том числе с 
применением 
современных 
коммуникативны
х технологий.

Межкультурно
е 
взаимодействи
е

УК-5 Способен 
анализировать и
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурног
о 
взаимодействия

УК-5.1. Имеет 
представление о 
сущности и 
принципах анализа 
разнообразия культур
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия
УК-5.2. 
Демонстрирует 
способность 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.
УК-5.3. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом различия 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем 

Знать: принципы,
инструменты и 
методы 
межкультурного
взаимодействия
Уметь: учитывать
разнообразие 
культур и 
особенности 
личности при 
формировании 
предложения 
образовательных 
услуг для 
выстраивания 
траектории 
инклюзивного
образования 
взаимодействия
Владеть: 
навыками 
межкультурного 
общения; 
готовностью 
обеспечивать 
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представителей 
различных культур.

создание 
недискриминацио
нной   среды для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия 
при личном 
общении и при
выполнении 
профессиональн
ых задач.

Самоорганизац
ия и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбереж
ение)

УК-6 Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствова
ния на основе 
самооценки

УК-6.1. Выбирает
приоритеты 
собственной 
профессионально
й деятельности и 
цели карьерного 
роста.
УК-6.2. Определяет 
образовательные 
потребности и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на 
основе самооценки.
УК-6.3. Выстраивает 
гибкую 
профессиональную 
траекторию, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности, 
изменяющихся 
требований рынка 
труда и стратегии 
личного развития.

Знать: методы
оценки 
собственных 
ресурсов и 
управления 
ими при 
выполнении 
конкретных 
задач, 
проектов, при
достижении 
поставленных
целей
Уметь: 
оценивать 
требования 
рынка труда и 
предложения 
образовательны
х услуг для 
выстраивания 
траектории 
собственного
профессионал
ьного           роста;
использовать 
инструменты 
непрерывного
образования 
возможности 
развития 
профессионал
ьных 
компетенций
Владеть: 
готовностью к
использовани
ю 
инструментов 
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непрерывного 
образования 
возможности 
развития 
профессиональ
ных 
компетенций; 
навыками 
управления 
собственными 
ресурсами при 
выполнении 
конкретных 
задач, 
проектов, при 
достижении
поставленных 
целей.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По
дисциплине предусмотрен зачет с оценкой.

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1 Курс 2
Сессия

1-2
Сессия

3-4
Сессия

1-2
Сессия

3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 4 4

из них: в форме практической подготовки

Иная контактная работа

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет
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с
оценк

ой

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
В

се
го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Курс 1 (Сессии 1-2)

Раздел 1. Человек с 
инвалидностью как 
объект реализации 
возможностей в 
инклюзивном 
обществе

36 32 4 4

Тема 1.1. Принципы 
взаимодействия в 
инклюзивном обществе

18 16 2 2

Тема 1.2. Проблемы и 
ресурсы лиц с 
ограниченными 
возможностями 

18 16 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

здоровья.

Раздел 2. Нормативно- 
правовое 
регулирование 
формирования 
инклюзивного 
общества

32 28 4 4

Тема 2.1. Нормативно- 
правовые основания 
реализация 
возможностей в 
инклюзивном обществе

16 14 2 2

Тема 2.2. Средства 
обеспечения 
доступности для людей 
с инвалидностью 
различных объектов 
социальной 
инфраструктуры и услуг

16 14 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Форма промежуточной 
аттестации (указать)

Зачет с оценкой

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ЧЕЛОВЕК  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ  КАК  ОБЪЕКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ

Цель:  изучить  возможности  включения  человека  с  ОВЗ  и  инвалидностью  в
социальную, инклюзивную  образовательную среду,  определить  возможности
коммуникации в современном инклюзивном обществе.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общество,  инклюзия,  лица  с  ОВЗ  и  инвалидностью.  Классификации  и

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц
с  нарушениями  зрения.  Классификации  и  типологические  особенности  лиц  с
нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности
лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с
интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с
нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика
построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность.

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные
проблемы  людей  с  инвалидностью,  препятствующие  интеграции  людей  с  инвалидностью  в
общество.  Медицинская  и  социальная  модели  инклюзии.  Психологические  проблемы,
препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество.

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 
регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 
для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Тема  1.2.  Проблемы  и  ресурсы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Вопросы для самоподготовки:

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью.
2. Отношение общества к инвалидам.
3. Отношение инвалидов к обществу.
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)?
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.
Форма практического задания: презентация.

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 
интеграции людей с инвалидностью в общество 

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции  людей с инвалидностью в
общество

4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата.

5 Характеристика «жилой среды»
6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность:

 По зрению
 По слуху
 Речь
 НОДА
 Умственная отсталость
 РАС

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 
тестирование.

РАЗДЕЛ  2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА. 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правовой базы в области
образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  Российской
Федерации.

Перечень изучаемых элементов содержания
Нормативно-правовая  база  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов  традиционно  является  одним из  значимых аспектов  государственной политики в
сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации.

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 
«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах инвалидов».
Постановление  от  29.03.2019  года  №  363  «Об  утверждении  государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года).

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное
регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других
маломобильных групп населения»;  ГОСТ  Р  51630-2000  «Платформы  подъемные  с
вертикальным  и  наклонным перемещением  для  инвалидов.  Технические  требования
доступности»;  ГОСТ  Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для
инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000.  «Средства связи и информации технические общего
пользования, доступные для инвалидов.  Классификация. Требования  доступности и
безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные.
Типы и технические требования».

Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания реализации возможностей в
инклюзивном обществе

Вопросы для самоподготовки:
1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные

права людей с инвалидностью.
2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить?

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью
различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном
обществе

Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность,
информативность, комфортность.
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках
организации доступной среды для создания системы информации.
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические
средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования
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градостроительной  и  архитектурной  среды  в  современном  городе  (фото,  видео
личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть
правильно.
2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным
описанием  его  устройства  и  представлением  ассортиментного ряда  подобных
устройств.

Примерный перечень тем докладов к разделу 2:
1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества
2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества
3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества
1. Опыт США в формировании инклюзивного общества
2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества
3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества.
4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества.
5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2.  форма  рубежного
контроля – тестирование.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения)

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Курс 1 (Сессии 1-2)

Раздел  1.  Человек  с
инвалидностью как объект
реализация  возможностей
в инклюзивном обществе

10 Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,  самостоятельное  изучение
раздела в ЭИОС

10 Подготовка презентации с докладом

12 Тестирование

Раздел  2.  Нормативно-
правовое  регулирование
защиты  личности  в
инклюзивном обществе

9 Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,  самостоятельное  изучение
раздела в ЭИОС

9 Подготовка презентации с докладом
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10 Тестирование

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

60 часов

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1
1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция
2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия
3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США
4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия
5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция
6. Современные проблемы инклюзивного образования.
7. Исторические вехи инклюзивного образования
8. Теоретические основы инклюзивного образования
9. Инклюзивное образование в России и за рубежом
10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1:
11. Опишите  модели  получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные
и данные из открытых источников).
12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей
стране.
13. Раскройте сущность понятия «нормализация».
14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране.
15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»?
16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и
«против» для любой модели.
17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии. 
18. Направления  работы  по  формированию  инклюзивной  культуры  в  плане  развития
образовательной среды в ОО? 
19. Взаимодействие  образовательной  организации  с  учреждениями:  психолого-
педагогическими  и  медико-социальными  центрами,  образовательными  организациями  при
реализации инклюзивного обучения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Вишнякова,  Ю. А.  Инклюзивное  искусство :  учебное  пособие  для  вузов /
Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 10.05.2022). 
2. Педагогика  дополнительного  образования.  Работа  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ;
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под  редакцией  Л. В. Байбородовой. — 2-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8.  — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 10.05.2022).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом.
4. Особенности  личностного  развития  ребенка  с  ОВЗ  и  инвалидностью  в  процессе
реализации инклюзивного обучения.
5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у
детей с ОВЗ и инвалидностью.
6. Алгоритмы  внедрения  инклюзивного  обучения  детей  с  проблемами  в  развитии  в
широкую практику образования.

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2:
1. Проект  внедрения  инклюзивного  обучения  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью в
общеобразовательную организацию.
2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными
образовательными потребностями.
3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью.
4. Анализ  нормативно-правовой  базы  инклюзивного  обучения  в  Международных
документах.
5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.
6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью.
9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.
10. Инклюзивное  обучение  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью  как  новая  образовательная
практика.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Аксенова,  Л. И.  Абилитационная  педагогика :  учебное  пособие  для  вузов /
Л. И. Аксенова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  377 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022). 
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4.  — Текст  :  электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения:
10.05.2022). 
3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. —
2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  189 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022).
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются  названия  пунктов  доклада  (реферата),  указываются  страницы,  с  которых
начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть  исследуемой  проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть
(каждый раздел ее  доказательно  раскрывает  исследуемый вопрос);  5)  выводы и заключение
(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта
основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.
Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25
мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый
по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе  -  вид  самостоятельной  исследовательской  работы  обучающихся,  с  целью

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе
состоит  в  развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных  мыслей.  При  написании  эссе  слушатель  должен  представить  развернутый
письменный  ответ  на  теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный
преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе
разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном
виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает
из числа тех,  которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из  содержания заданий в  составе  оценочных средств.  По решению преподавателя,  в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется  на компьютере (гарнитура Times New Roman,  шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями.  При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их  целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений,
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является
недостатком  работы  и  указывает  на  то,  что  слушатель  не  сумел  отобрать  и  переработать
необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения,  по  сути,  поставленной
проблемы, включать  самостоятельно  проведенный анализ,  по сути,  этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций
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4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем  до  сведения  обучающихся  на  первом  учебном  занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные работы,  расчетные задания  и  др.,  активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла,  установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и
промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей 
аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине 
(модулю)

Перечень  вопросов  рубежного  контроля  и  текущей
аттестации 

№ п/п Контролиру
емые

разделы,
дисциплин

ы

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
««Человек с
инвалиднос
тью как 
объект 
реализации 
возможност
ей в 
инклюзивно
м 
обществе»»

УК-1 Презент

ация 

Форма практического задания: презентация с докладом

1. Социальные  проблемы  людей  с  инвалидностью,  
интеграции людей с инвалидностью в общество 

2. Психологические проблемы, препятствующие
инвалидностью в общество

3. Расскажите  о  пространственных  барьерах  для  людей  с
нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения.

4. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с
людьми, имеющими инвалидность:

 По зрению

 По слуху

 Речь

 НОДА

 Умственная отсталость

 РАС

УК-4 Тестиро

вание 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью?
1) Испания
2) Франция
3) Германия

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми?
1) Глухие
2) Слепые

3. Образовательная  интеграция  для  учащихся  с  нормативным  развитием
предусматривает:

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью;
2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе;
3) обязанность  помогать  в  обучении  детям  с  ограниченными  возможностями  и



инвалидностью.
4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью:
1) услуги сурдопереводчика
2) питание
3) учебники
5. Рекомендации ПМПК необходимы для:
1) разработки индивидуального учебного плана
2) разработки адаптированной образовательной программы
3) разработки ФГОС
6. Организационные модели ПМПК:
1) отсутствуют
2) вариативны
3) стандартны
7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью:
1) от 0 до 18 лет
2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы
3) от 0 до 23 лет
8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является:
1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий
2) некоторые дети не способны к обучению
3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах
9. Какие  образовательные  программы  необходимы  для  реализации

инклюзивного  образовательного  процесса:  1)  коррекционная
образовательная  программа  как  составная  часть  общеобразовательной
программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа,
3)  адаптированная  образовательная  программа,  4)  дополнительная
образовательная  программа,  5)  дополнительная  профессиональная
программа?

1) Необходимы все программы
2) Необходимы программы 4, 5
3) Необходимы программы 1, 2, 3

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть
в образовательном учреждении,  реализующим инклюзивную практику из
перечисленных:

1) таблички с названиями помещений по Брайлю;
2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM -

системы для индивидуальной и групповой работы;
3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой.

2. Раздел -2 
«Нормативн
о- правовое 
регулирова
ние 
формирован

УК-5 Презент

ация

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2:

1. Опишите  модели  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью  в  регионе  Вашего  проживания
(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников).
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ия 
инклюзивно
го 
общества»

2. Опыт  работы  общеобразовательных  учреждений
инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.

3. Опыт  работы  общеобразовательных  учреждений
внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

4. Опыт  работы  общеобразовательных  учреждений
внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

5. О  перспективах  инклюзивного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в Белгородском регионе. 

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег».
7. Опыт  работы  общеобразовательных  организаций

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 
8. Формирование  толерантного  отношения  к  детям  с  ограниченными

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

4.3.2. Оценочные материалы для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания

УК-1
1. Характеристика  современного  этапа

развития  инклюзивного  образования  в
России.

2. Показатели,  подлежащие  учету  при
решении  вопроса  об  интеграции
ребенка  в  среду  нормально
развивающихся детей.

3. Организация  социального  включения
лиц  с  нарушениями  развития  в
коллектив. 

4. Психолого-педагогические
особенности  развития  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью различных категорий.

5. Принципы и  положения  социализации
детей с ОВЗ и инвалидностью.

6. Методология социализации лиц с ОВЗ
и инвалидностью.

УК-4
Задание: разработать  презентацию  на
тему: 
1.  Алгоритмы  внедрения  инклюзивного
обучения детей с проблемами в развитии
в широкую практику образования».

2.  Внедрение  инклюзии  детей  с  ОВЗ  и
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инвалидностью  в  ОО:  перспективы  и
проблемы.

УК-5
Задание: написать реферат на тему:
«Формирование  толерантного  отношения
к детям с ограниченными возможностями
здоровья  в  условиях  инклюзивного
образования»

УК-6 Задание:  разработать  профессиограмму
педагога,  осуществляющего  инклюзивное
образование лиц с ОВЗ и инвалидностью.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной
литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика:  учебное пособие для
вузов / Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-05409-5.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023).
2. Артпедагогика  и  арттерапия  в  специальном  и  инклюзивном
образовании : учебник для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е.
А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  — 274 с.  — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-06713-2.  —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/515317

5.1.2. Дополнительная литература

1. Типовая  модель  работы  инклюзивной  площадки  движения
«Абилимпикс»  в  рамках  инклюзивных  смен  на  базе  детских  центров  :
учебное пособие /  составители Д. А.  Баутин [и др.].  — Москва :  ИРПО,
2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/249824  (дата  обращения:  13.03.2023).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес
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ресурса
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная  библиотека,  обеспечивающая
доступ высших и  средних  учебных заведений,
публичных  библиотек  и  корпоративных
пользователей  к  наиболее  востребованным
материалам  по  всем  отраслям  знаний  от
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший  российский  информационно-
аналитический  портал  в  области  науки,
технологии,  медицины  и  образования,
содержащий рефераты и  полные  тексты  более
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная  система  для  ВУЗов,
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,
учебной  и  методической  литературе  по
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая  база  данных  периодических
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека  предоставляет  доступ  более  чем  к
30  журналам,  выпускаемых  Издательским
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и
в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить
особенности каждой формы его проведения.

Подготовка  к  учебному  занятию  лекционного  типа
заключается в следующем.

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся
должен  готовиться  к  лекции,  поскольку  она  является  важнейшей
формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и

учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме

лекции на полях лекционной тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите
лектору на лекции по материалу изученной лекции;

− постарайтесь  уяснить  место  изучаемой  темы  в  своей
подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому
плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы
владеете по данному вопросу.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение
образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение, в том числе отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная  библиотека,  обеспечивающая
доступ высших и  средних  учебных заведений,
публичных  библиотек  и  корпоративных
пользователей  к  наиболее  востребованным
материалам  по  всем  отраслям  знаний  от
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший  российский  информационно-
аналитический  портал  в  области  науки,
технологии,  медицины  и  образования,
содержащий рефераты и  полные  тексты  более
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная Электронно-библиотечная  система  для  ВУЗов,  https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,
учебной  и  методической  литературе  по
различным дисциплинам.

4. База данных "EastView" Полнотекстовая  база  данных  периодических
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека  предоставляет  доступ  более  чем  к
30  журналам,  выпускаемых  Издательским
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины  (модуля) «Реализация
возможностей в  инклюзивном обществе»  в  рамках
реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы по направлению подготовки 44.04.03
Специальное  (дефектологическое)  образование
используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа
оснащена специализированной мебелью (стол для
преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);
техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран  и
имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского
типа: оснащена специализированной мебелью (стол для
преподавателя, парты, стулья, доска для

написания мелом); техническими средствами
обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть
Интернет).

Помещения для самостоятельной работы
обучающихся: оснащены специализированной мебелью
(парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и
обеспечением доступа в электронно-информационную среду
университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля)  «Реализация
возможностей  в  инклюзивном обществе»  применяются
различные  образовательные  технологии,  в том числе
технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация
возможностей в инклюзивном обществе»  предусматривает
использование  в  учебном  процессе  активных  и
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития
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профессиональных навыков обучающихся.
При  освоении  дисциплины  (модуля) «Реализация

возможностей  в  инклюзивном обществе» предусмотрено
применение электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Реализация
возможностей в инклюзивном обществе» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с
обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и
др.).

В  рамках  дисциплины  (модуля) предусмотрены  встречи  с
руководителями и работниками организаций,  деятельность  которых
связана  с  Государственной  культурной  политикой  и  национальной
безопасностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о народной культуре России, о
теоретических аспектах народной культуры, оценить  роль народной культуры в современном
российском  обществе.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  представления  об  особенностях  распространения  и  развития

народной  культуры  населения,  проживающего  на  землях,  являющихся  в  настоящее  время
территорией РФ; 

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. получить  компетенции  и  знания  о  художественно-культурном наследии  страны,

культурно-историческом наследии страны.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ.

ПК-2.1. Применяет знания 
о художественно-
культурном наследии 
страны, культурно-
историческом наследии 
страны, об основных 
направлениях современной
государственной 
культурной политики.

Знать: художественно-
культурное наследие 
страны, культурно-
историческое наследие 
страны, основные 
направления 
современной 
государственной 
культурной политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-
творческие программы в 
различных сферах 
социокультурной жизни.
Владеть: навыками 
реализации культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.

ПК-2.2. Участвует в 
разработке 
художественно-творческих
программ в различных 
сферах социокультурной 
жизни.
ПК-2.3. Владеет навыками 
реализации культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 4 4 4 4

Лекции 8 4 4

Практические занятия 8 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 1-2)

Раздел 1. 
Теоретические 
проблемы изучения 
народной культуры.

36 32 4 2 2

Роль народного 
искусства в культуре 
России

12 11 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Методология изучения 
фольклора. 12 11 1 0,5 0,5
Основные виды 
народного творчества. 12 10 2 1 1
Раздел 2. Основные 
категории народной 
культуры.

32 28 4 2 2

Народная 
художественная 
культура. 

10 9 1 0,5 0,5

Народное религиозное 
мировоззрение и 
календарные праздники.

11 10 1 0,5 0,5

Символика в народной 
культуре. 11 9 2 1 1
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 3. Историческое
развитие народной 
культуры. Ключевые 
аспекты.

36 32 4 2 2

Народная культура 
Древней и 
Средневековой Руси.

18 16 2 1 1

Народная культура 
Нового и Новейшего 
времени.

18 16 2 1 1

Раздел 4. Современный
фольклор. 32 28 4 2 2
Виды и формы 
современного 
фольклора.

16 14 2 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Интернет-фольклор: 
новый диалог традиции 
и технологии.

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ  НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  народное  искусство  и  современная
культура,  виды  и  формы  культуры,  методы  изучения  народной  культуры,  виды  народного
творчества.

Тема 1.1. Роль народного искусства в культуре России.
Перечень изучаемых элементов содержания:  формы культуры:  народная,  элитарная,

массовая; фольклор и современность.

Тема 1.2. Методология изучения фольклора.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  функциональный  метод,  общность

семантики  разных  видов  народного  творчества,  содержательные  и  структурные  связи  форм
народного творчества, синкретичное единство образов.

Тема 1.3. Основные виды народного творчества.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  символическое  единство  проявлений

народного  творчества;  пространственное,  временное,  пространственно-временное  народное
искусство; религиозные формы народного творчества.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: теоретические аспекты народной культуры.
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Форма практического задания: дать устный ответ на вопрос.

1. Когда возник термин «массовая культура»?
2. Кто способствовал распространению термина «фольклор» в России в начале XX века?
3. Когда был введен термин «фольклор»?
4. Кто ввел в науку термин «фольклор»?
5. Каковы истоки возникновения народного искусства?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

Форма рубежного контроля – письменный ответ на вопросы.

1. Что такое народная культура?
2. Чем фольклор отличается от народной культуры?
3. Объясните различия между массовой, элитарной и народной культурами.
4. Как  вы  понимаете  выражение  «синкретичное  единство  образов  народного

творчества»?
5. Каково значение знакового содержания предметов быта в народной культуре?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  аспекты  русской  народной  культуры:

символы,  магическое  сознание,  восприятие  времени  и  пространства,  проявления  народного
сознания в промыслах и творчестве.

Тема 2.1. Народная художественная культура. 
Перечень  изучаемых элементов  содержания:  народные  промыслы,  декор  предметов

быта, народная музыка, народное изобразительное искусство.

Тема 2.2. Народное религиозное мировоззрение и календарные праздники.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  народные  верования  и  православное

христианство, мифология Древней Руси, славянские культы и ритуальные празднества.

Тема 2.3. Символика в народной культуре.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  знаки  и  символы  в  русской  народной

культуре, значение цвета и формы, символическая роль животных.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: основные категории народной культуры. 

Форма практического  задания: проиллюстрировать  приведенные понятия  примерами
народного творчества.

Жизнь; любовь; горе; жатва; Родина.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Что такое символ в культуре?
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2. Каково восприятие смерти в русской народной культуре? Обоснуйте ответ, опираясь
на произведения народного творчества.

3. Перечислите виды народного живописного промысла и назовите характерные черты
каждого.

4. Какое символическое значение в народной культуре имеет музыка?
5. Почему в современной реальности важно знать основы народной культуры?

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ. КЛЮЧЕВЫЕ
АСПЕКТЫ.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основы истории русской народной культуры с первых достоверных источников до наших

дней.

Тема 3.1. Народная культура Древней и Средневековой Руси.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Первые достоверные свидетельства  о народной бытности,  дохристианские  верования и

обряды,  славянская  мифология,  Византия  и  славяне,  крещение  Руси,  двоеверие,  механизмы
слияния традиций.

Тема 3.2. Народная культура Нового и Новейшего времени.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Церковь  и  народ,  отражения  исторических  событий  в  народной  культуре,  церковный

раскол XVII века, народные духовные искания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма  практического  задания:  составить  развёрнутый  план  на  любую  из
представленных тем.

1. Дохристианские верования и обряды.
2. Двоеверие.
3. Механизмы слияния христианской и языческой традиций.
4. Секты послепетровского времени.
5. Ликбез и народная культура.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Во что верили славяне до христианизации Руси? Дайте развёрнутый ответ.
2. Каково влияние Византии на народную культуру?
3. Как проявлялось двоеверие после принятия христианства?
4. Кто такие старообрядцы?
5. Как Октябрьская революция повлияла на народную культуру?

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Русские  народные  традиции  в  современном  отечественном  сознании,  современная
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массовая культура и народное искусство прошлого.

Тема 4.1. Виды и формы современного фольклора.
Перечень изучаемых элементов содержания: фольклор как устная традиция, фольклор

современных субкультур, профессиональный фольклор, детский фольклор.

Тема 4.2. Интернет-фольклор: новый диалог традиции и технологии.
Перечень изучаемых элементов содержания:  постфольклор, интернет-фольклор и его

формы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: дать развёрнутый ответ на вопрос.

1. Перечислите основные признаки фольклора.
2. Какова главная характерная особенность молодежных субкультур?
3. Каков основной код молодежной культуры?
4. К какому типу детского фольклора можно отнести следующий текст?

Большие ноги
Шли по дороге:
Топ, топ, топ,
Топ, топ, топ.
Маленькие ножки 
Бежали по дорожке:
Топ, топ, топ, топ,
Топ, топ, топ, топ!

5. Для какого интернет-жанра характерна неожиданная концовка?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какое влияние оказывают современные субкультуры на российское общество?
2. Какие  современные  субкультуры  больше  всего,  на  ваш  взгляд,  опираются  на

традиционную народную культуру? Поясните ваш ответ.
3. Как осознание собственной культурной самобытности помогает сохранить традиции

народной культуры?
4. Как вы думаете, какова роль юмора в народной культуре?
5. Вспомните 3 городских мифа вашего родного города.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)
Раздел 1. Теоретические 
проблемы изучения 
народной культуры.

6 Подготовка эссе

24 Самостоятельное изучение материала 
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раздела/темы

Раздел 2. Основные 
категории народной 
культуры.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Историческое 
развитие народной 
культуры. Ключевые 
аспекты.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Современный 
фольклор.

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 120

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1

1. Каковы функции народной культуры?
2. Перечислите основные виды народной культуры.
3. Каковы механизмы наследования народной культуры?
4. Какова роль этнографии в исследовании народной культуры?
5. Что такое традиционные ценности и какое место они занимают в народной культуре?

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Менталитет и народная культура.
2. Отечественные исследования в области народной культуры.
3. Аксиологическая функция народной культуры.
4. Мировоззренческие основы традиционной культуры русского народа.
5. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и 

идеалов этноса.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Махлина,  С.  Т.   Теория и история народной художественной культуры :  учебник  и

практикум для вузов  /  С.  Т.  Махлина.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 349 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519974

2. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : учебник
для  вузов /  А. С. Алпатова ;  ответственный  редактор  В. Н. Юнусова. —  2-е  изд. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08883-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515430

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

1. В чем смысл представлений о времени в первобытной культуре?
2. Почему вне цвета не может быть выражена смысловая наполненность народной 

культуры?
3. Жилище в первобытной культуре представляет собой модель мира. На примере модели 

русской избы попробуйте расшифровать главные элементы мифологической картины 
мира древнего славянства.

4. Опишите главный смысл каждого праздника (например, масленица – проводы зимы).
5. Опишите смысловое значение вербы в Вербное Воскресение.

Перечень тем эссе к Разделу 2:

1. Народное жилище как отражение уклада определённого этноса.
2. Современные праздники и их связь с традицией.
3. Понятие «народный календарь».
4. Магические представления как составная часть народных верований.
5. Народное и профессиональное искусство: проблема соотношения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
3. Махлина,  С.  Т.   Теория и история народной художественной культуры :  учебник  и

практикум для вузов  /  С.  Т.  Махлина.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 349 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519974

4. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : учебник
для  вузов /  А. С. Алпатова ;  ответственный  редактор  В. Н. Юнусова. —  2-е  изд. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08883-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515430

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3

1. Раскройте влияние принятия новой веры на культуру Руси. Каждое из положений 
подтвердите конкретными фактами (1–2).

2. Выскажите свою позицию по вопросу о том, к какому типу
культуры относится культура нашего государства. Приведите не
менее трех аргументов, каждый из которых подкрепите не менее,
чем двумя фактами.

Перечень тем эссе к Разделу 3:

1. Город как центр культуры древнерусского государства.
2. Город и деревня в ХIII - XVII вв.
3. Древнерусское литературное творчество и народная культура.
4. Влияние реформ первого императора на развитие русской народной культуры.
5. Инновационные компоненты в народной культуре XVIII века.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
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5. Махлина,  С.  Т.   Теория и история народной художественной культуры :  учебник  и
практикум для вузов  /  С.  Т.  Махлина.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 349 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519974

6. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : учебник
для  вузов /  А. С. Алпатова ;  ответственный  редактор  В. Н. Юнусова. —  2-е  изд. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08883-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515430

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4

1. Как связан современный песенный фольклор с традиционным?
2. Какие существуют виды неформальных молодёжных объединений?
3. Назовите основные этапы формирования современных молодёжных субкультур.
4. На какие исторические традиции опирается современный студенческий фольклор?
5. Назовите методы определения Интернет-фольклора по Алексеевскому.

Перечень тем эссе к Разделу 4:

1. Современные субкультуры: история возникновения и характерные черты.
2. Произведения искусства как фактор возникновения субкультуры.
3. Культурное влияние субкультуры хиппи на российскую молодёжь.
4. Устный фольклор солдат срочной службы.
5. Тюремный сленг в современной народной культуре.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
7. Махлина,  С.  Т.   Теория и история народной художественной культуры :  учебник  и

практикум для вузов  /  С.  Т.  Махлина.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 349 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519974

8. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : учебник
для  вузов /  А. С. Алпатова ;  ответственный  редактор  В. Н. Юнусова. —  2-е  изд. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 247 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08883-0.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515430

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
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рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Теоретически
е проблемы 
изучения 
народной 
культуры.

ПК-2 Устный
опрос 1. Что такое народная культура?

2. Чем фольклор отличается от народной культуры?
3. Объясните различия между массовой, элитарной и народной культурами.
4. Как вы понимаете выражение «синкретичное единство образов народного творчества»?
5. Каково значение знакового содержания предметов быта в народной культуре?

2. Раздел 2. 
Основные 
категории 
народной 
культуры.

ПК-2 Устный
опрос 1. Что такое символ в культуре?

2. Каково восприятие  смерти в русской народной культуре?  Обоснуйте  ответ,  опираясь  на
произведения народного творчества.

3. Перечислите  виды  народного  живописного  промысла  и  назовите  характерные  черты
каждого.

4. Какое символическое значение в народной культуре имеет музыка?
5. Почему в современной реальности важно знать основы народной культуры?

3. Раздел 3. 
Историческое
развитие 
народной 
культуры. 
Ключевые 

ПК-2 Устный
опрос 1. Во что верили славяне до христианизации Руси? Дайте развёрнутый ответ.

2. Каково влияние Византии на народную культуру?
3. Как проявлялось двоеверие после принятия христианства?
4. Кто такие старообрядцы?
5. Как Октябрьская революция повлияла на народную культуру?



аспекты.
4. Раздел 4. 

Современный
фольклор.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какое влияние оказывают современные субкультуры на российское общество?
2. Какие современные субкультуры больше всего, на ваш взгляд, опираются на традиционную

народную культуру? Поясните ваш ответ.
3. Как  осознание  собственной  культурной  самобытности  помогает  сохранить  традиции

народной культуры?
4. Как вы думаете, какова роль юмора в народной культуре?
5. Вспомните 3 городских мифа вашего родного города.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Роль народного искусства в культуре России.
2. Методология изучения фольклора.
3. Основные виды народного творчества.
4. Народная художественная культура. 
5. Народное религиозное мировоззрение и календарные праздники.
6. Символика в народной культуре. 
7. Народная культура Древней и Средневековой Руси.
8. Народная культура Нового и Новейшего времени.
9. Виды и формы современного фольклора.
10. Интернет-фольклор: новый диалог традиции и технологии.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Махлина, С. Т.  Теория и история народной художественной культуры : учебник и
практикум для вузов  /  С.  Т.  Махлина.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 349 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519974

2. Алпатова,  А. С.  История  музыки.  Архаика  в  мировой  музыкальной  культуре :
учебник  для  вузов /  А. С. Алпатова ;  ответственный  редактор  В. Н. Юнусова. —  2-е  изд. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  247 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
08883-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/515430

5.1.2. Дополнительная литература
1. Соколов,  Ю. М.  Русский  фольклор  (устное  народное  творчество)  в  2  ч.  Часть  1 :

учебник для вузов / Ю. М. Соколов ; под научной редакцией В. П. Аникина. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07081-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511969 

2. Соколов,  Ю.  М.   Русский  фольклор  (устное  народное  творчество)  в  2  ч.  Часть  2  :
учебник для вузов / Ю. М. Соколов ; под научной редакцией В. П. Аникина. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07083-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512456 

3. Миллер, В. Ф.  Очерки русской народной словесности. Былевой эпос / В. Ф. Миллер. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06120-8.

https://urait.ru/bcode/512456
https://urait.ru/bcode/511969
https://urait.ru/bcode/515430
https://urait.ru/bcode/519974


—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516188 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

23

https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждена и введена в действие на основании решения 
кафедры современных аксиологических проблем и 
религиозной мысли и Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология   
(уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации
от «6» декабря 2017 года № 1183.

Протокол
заседания

кафедры № 9 от
«26» апреля 2023

года

01.09.2023

2.

3.

25



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой современных

аксиологических проблем и религиозной
мысли 

______________________ О.А. Евреева 

«26» апреля 2023 года.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки
51.04.01 Культурология

Направленность
«Государственная культурная политика и национальная безопасность»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Форма обучения
заочная

Москва 2023

1



СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..................................3

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)........................................................................................................4
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 
компетенций........................................................................................................................................................4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................5

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося.................................................................................5

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля).................................................................................5
2.3. Содержание дисциплины (модуля)..........................................................................................................5

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..................................................................................9

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)............................................11
3.2. Задания для самостоятельной работы....................................................................................................12
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)...................................14

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).......................................15
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)....................................15
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций...............................................15
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................15
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..........................16
4.2.3.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии
с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................................17

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....................................19

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................19
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)..................................................................................................................................21

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)....................................................21
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля). .21

5.1.1. Основная литература..........................................................................................................................21
5.1.2. Дополнительная литература..............................................................................................................21

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)........................................................................................................................21

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)................................22
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

.............................................................................................................................................................................22
5.4.1. Средства информационных технологий...........................................................................................23
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: ....................................................................................................................23
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных.................................23

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).......24
5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................24

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................25

2



Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Массовая  культура:  теория   и  технологии»
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования  по  направлению  подготовки  51.04.01 Культурология,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  «06» декабря  2017 г.  № 1183,
учебного  плана  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего
образования –  программы магистратуры по направлению подготовки  51.04.01 Культурология
(далее – «ОПОП»).

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  разработана:  Евреева  Ольга  Анатольевна,
к.филос.н., доцент, зав. кафедрой современных аксиологических проблем и религиозной мысли.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры
современных аксиологических проблем и религиозной мысли.

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 года.

Заведующий кафедрой 
к.филос.н., доцент О.А. Евреева

(подпись)

3



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): является ознакомление студентов с феноменом массовой культуры, 
со структурирующими его формами и процессами, доминирующими в современной 
социокультурной реальности, формирование навыков самостоятельного анализа процессов, 
связанных с массовизацией культуры и общества.

Задачи дисциплины (модуля):
1. рассмотреть становление массовой культуры и ее динамику в XIX-XXI вв.;
2. определить место и функции массовой культуры в обществе, ее соотношение с 

«интеллектуальной», «народной», «элитарной» культурами, с субкультурными формами;
3. научить пользоваться специфической терминологией;
4. развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести 

аргументированную дискуссию по предмету «Массовая культура: теории и технологии» на 
уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать 
обоснованные выводы).

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

ПК-2. Способен к 
разработке и 
практической 
реализации 
культурно-
просветительских 
и 
образовательных 
программ

ПК-2.1 Применяет 
знания о 
художественно-
культурном 
наследии страны, 
культурно-
историческом 
наследии страны, об
основных 
направлениях 
современной 
государственной 
культурной 
политики.

Знать: о художественно-
культурном наследии страны, 
культурно-историческом 
наследии страны, об основных 
направлениях современной 
государственной культурной 
политики.
Уметь: разрабатывать 
художественно-творческие 
программы в различных сферах 
социокультурной жизни.
Владеть: навыками реализации 
культурно-просветительских и 
образовательных программ.

ПК-2.2 Участвует в 
разработке 
художественно-
творческих 
программ в 
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различных сферах 
социокультурной 
жизни.
ПК-2.3 Владеет 
навыками 
реализации 
культурно-
просветительских и 
образовательных 
программ.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

16 8 8

Лекции 8 8

Практические занятия 8 8

Самостоятельная работа обучающихся 124 64 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
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го
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ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 1. Массовая 
культура как 
общественное явление.

36 32 4 2 2

Культура в жизни 
человека и развитии 
общества.

12 11 1 0,5 0,5

Культура как сфера 
жизни общества. 12 11 1 0,5 0,5

Массовая культура 
современного общества. 12 10 2 1 1

Раздел 2. Массовая 
культура рубежа ХХ-ХХI
вв.

32 28 4 2 2

Уровни массовой 
культуры: китч, 
мидкульт, арт.

10 9 1 0,5 0,5

Функции массовой 
культуры в современном
обществе

11 10 1 0,5 0,5

Интерпретации 
феноменов современной
массовой культуры

11 9 2 1 1

Раздел 3. Массовая 
культура как бизнес.

36 32 4 2 2

Кинематограф как 
искусство реализации 
стереотипов массовой 
культуры

18 16 2 1 1

Интернет: идентичность 
в виртуальной среде 18 16 2 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Раздел 4. Телевидение 
как конструирование 
псевдореальности на 
телеэкране.

32 28 4 2 2

Спортивное шоу в 
индустрии массовой 
культуры.

16 14 2 1 1

Система звезд как 
отражение специфики 
массового культурного 
сознания.

16 14 2 1 1

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 120 16 8 8

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Понятие  «массовая  культура».  Массовая
культура  в  современном  мире.  Характерные  черты  вербальных  и  аудиовизуальных  текстов
массовой культуры. Проблема возникновения и трансформации массового общества и массовой
культуры.  «Высокая»,  «элитарная»,«народная»,  «популярная»,  «массовая»  культура:  объем  и
соотношение  понятий.  Массовая  культура  и  субкультуры.  Функции  массовой  культуры  в
обществе.  Основные  характеристики  массовой  культуры:  ориентированность  на  гомогенную
аудиторию;  опора  на  эмоциональное,  иррациональное,  коллективное,  бессознательное;
быстродоступность;  быстрозабываемость;  традиционность  и  консерватизм;  оперирование
средней языковой семиотической нормой; занимательность.

Тема 1.1. Культура в жизни человека и развитии общества.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Многообразие  значений  понятия  культура.
Материальная  и  духовная  культура.  Компоненты  духовной  культуры.  Внебиологический
характер  наследования  культуры.  Пути  и  формы  освоения  культурного  наследия.  Основные
функции культуры в обществе. Проблемы межкультурной коммуникации.
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Тема 1.2. Культура как сфера жизни общества.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Обособление сферы духовной культуры

как  подсистемы  общества.  Проблема  взаимодействия  государственной  власти  и  творцов
культуры.  Рычаги  государственного  влияния  на  культуру.  Модели  государственного
регулирования  культуры.  Негосударственная  поддержка  развития  культуры.  Спонсорство  и
меценатство.

Тема 1.3. Массовая культура современного общества.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Этапы  формирования  массовой  культуры  в
современном  обществе.  Характерные  черты.  Общедоступность  и  тиражируемость  массовой
культуры. Коммерческий характер. Основные направления и жанры. Различие в оценках роли
массовой культуры в общественном развитии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: письменное задание 
Используя  рекомендованную   литературу,   составить  словарик  дефиниций  по  теме,

включающий понятия:  масса;  массовизация культуры; массовая культура;  массовое общество;
массовый человек; индустрия массовой культуры; массовая коммуникация; средства массовой
информации;  сферы  индустрии  массовой  культуры;  субъект  массовой  культуры;  институты
массовой культуры; аудитория массовой культуры; массовое потребление; артефакты массовой
культуры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Как  соотносятся  понятия  «высокая»,  «элитарная»,  «народная»,  «популярная»,  «массовая»

культура?
2. Какие основные факторы возникновения и становления массовой культуры?
3. Назовите этапы формирования массовой культуры в современном обществе.
4. Какие функции массовой культуры в обществе?
5. Назовите основные характеристики массовой культуры.
6. Как Вы считаете, в чем проблемы межкультурной коммуникации?
7. Какие проблемы возникновения и трансформации массового общества и массовой культуры?
8. Какие Вы знаете рычаги государственного влияния на культуру?
9. Что Вы знаете о моделях государственного регулирования культуры?
10. Назовите основные направления и жанры массовой культуры.

РАЗДЕЛ 2. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА РУБЕЖА XX-XXI ВВ.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Массовая  культура  в  эпоху  постмодерна  и
информационного  общества,  1990  –  2000-е.  в  России  и  на  Западе.  Диверсификация  и
«демассовизация»  массовой  культуры.  Размывание  границ  высокой  и  массовой  культуры.
Экспансия  коммерческой  культуры  и  развлечений;  феномен  омассовления.  Присвоение  и
ресемантизация классики в массовой культуре.  Роль глобальных медиа для трансляции форм
массовой  культуры.  Культура  массовых  зрелищ.  Всеобщая  мобильность  и  изменение
представлений о мире. Глобальный, массовый, индивидуальный туризм. «Производство мест»,
страна как зрелище. Глобальные и локальные «массовые события», концепция Дж. Урри.
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Тема 2.1. Уровни массовой культуры: китч, мидкульт, арт.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Направления  массовой  культуры,  которые
определяют  качество  и  содержательный  уровень  ее  произведений,  ее  структуру.  Китч  –
упрощенность по всем параметрам. Психология повседневности. "Средняя" культура – мидкульт.
Двойственный характер.  Основные черты и ценности мидкульта.  Мода на популярную науку,
спорт,  литературу.  Артизированная  культура  (арт).  Процесс  эстетизации  массовой  культуры.
Поп-арт  (Л.Элоуэй).  Художественные  ценности  поп-арта  и  его  достижения.  Сравнение
продуктов китча, мидкульта и арта.

           Тема 2.2. Функции массовой культуры в современном обществе.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Обеспечение  социализации  и  витальности
человека в условиях изменчивости социальной сферы. Представления о стиле поведения, образе
жизни,  карьере.  Механизмы  массовой  культуры,  мода,  реклама  (В.Бенджамен).  Мода  –
законодатель вкусов и образов поведения. Молодежный индивидуализм. Иллюзия мира вещей.
Союз рекламы  и  массовой  культуры –  закон  функционирования  потребительского  общества.
Реклама  как  жанр  массовой  культуры  (Уилсон  Ки).  Эстетическая,  познавательная,
развлекательная и психологическая функция массовой культуры

Тема 2.3. Интерпретации феноменов современной массовой культуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Реклама  как  феномен современной культуры.
Культура  зрелищ  и  "цивилизация  картинок".  Трансформации  тела  в  спортивных  шоу.
Телевидение: особенности культуры "электронной среды". Демократия и беспокойство: теория
заговора  в  поп-культуре.  Виртуальность,  интернет  и  конструирование  идентичности.
Представление "другого" в текстах массовой культуры.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К  РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: письменное задание
Используя печатные и Интернет-источники, отобрать и зафиксировать в письменном виде

или в форме электронной презентации материалы, иллюстрирующие новые тенденции развития
массовой культуры на рубеже XX-XXI веков; влияние развития информационных технологий на
состояния, формы и жанры массовой культуры; формы и жанры функционирования массовой
культуры в Интернет-пространстве; трансформацию видов, форм и жанров массовой культуры в
актуальной среде рубежа XX-XXI веков.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какая роль глобальных медиа в трансляции форм массовой культуры?
2. Что такое «мидкульт»?
3. Назовите основные черты мидкульта.
4. Какие направления определяют качество и содержательный уровень массовой культуры?
5. Что Вы знаете о функциях массовой культуры в современном обществе?
6. Какие есть механизмы массовой культуры?
7. Какая взаимосвязь традиционной и массовой культуры в современных условиях?
8. Что такое «Промежуточная» культура, и какие ее отличия от массовой культуры?
9. Какое влияние оказывает СМИ на массовую культуру?
10. Традиционные и новые жанры массовой культуры в России.
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РАЗДЕЛ 3. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК БИЗНЕС.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Заранее заданная коммерческая установка при
создании  произведений  масскультуры.  Связь  творческих  организаций  с  банковским  и
промышленным капиталом. Финансово-индустриальный подход к массовой культуре.  Влияние
рекламы на другие направления  и  формы массовой культуры.  Феномен моды в современной
культуре.

Тема 3.1. Кинематограф как искусство реализации стереотипов массовой культуры
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Социальные  предпосылки  появления  кино.
«Важнейшим из искусств для нас является кино и цирк» (концепция насаждения идеологии и
развлечения). Голливуд как социальный институт и чистая форма кино.

           Тема 3.2. Интернет: идентичность в виртуальной среде
Перечень изучаемых элементов содержания:  Интернет как возможность доступа к глобальному
информационному полю. Кажущаяся полнота информации и отсутствии логики и точности.  Интернет
форум - неидентифицируемая личность в виртуальной реальности. Имя пользователя и антураж вокруг
придуманного имени как бегство от себя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: письменное задание
Выбрать конкретное явление в одной из сфер массовой культуры (литература,  музыка,

кино,  реклама,  массовые  политические  технологии  и  т.  д.).  Охарактеризовать  это  явление  с
позиций  удовлетворения  культурных  потребностей  массовой  аудитории,  особенностей
производства,  трансляции  и  потребления  продукта.  Выделить  наиболее  показательные
артефакты,  показывающие  значимые  стороны  явления.  Конкретные  примеры
проиллюстрировать наглядным материалом.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие социальные предпосылки появления кино? 
2. Какое влияние оказывает мода на массовую культуру?
3. Какие Вы знаете экономические элементы развития массовой культуры?
4. Что влияет на создание произведений масскультуры?
5. Как связанны творческие организации с банковским и промышленным капиталом?
6. Как влияет интернет на массовую культуру?
7. Какое влияние оказывает реклама на массовую культуру?
8. Раскройте смысл понятия «культурная индустрия»
9. Как идеология влияет на массовую культуру?
10. Какие Вы знаете подходы к феномену массовой культуры?

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК КОНСТРУИРОВАНИЕ ПСЕВДОРЕАЛЬНОСТИ
НА ТЕЛЕЭКРАНЕ.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Телевидение  как самое эффективное  средство
тиражирования  и  распространения  масскультуры.  Телеинформация  -  угроза  психологической
независимости среднестатистического зрителя. Телесериал- возможность отказа для зрителя от
насущных экономических и социальных проблем.
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Тема 4.1. Спортивное шоу в индустрии массовой культуры.
Перечень  изучаемых элементов  содержания:  Олимпиады  и  прочие  всемирные спортивные
мероприятия как возможность выключения масс из насущных проблем современности.  Культ
победителей в спортивных шоу.

Тема 4.2. Система звезд как отражение специфики массового культурного сознания.
Перечень изучаемых элементов содержания: «Звезда» как воплощение обывательской мечты.
Придуманность и реалистичность звездной личности («таких в жизни нет» и «такой, как все»).
Стремление к идеалу и уход от реальности.

         ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: письменное задание 
Обращаясь  к  материалам  СМИ,  интернетресурсам,  а  также  используя  личный  опыт,

выбрать  и  охарактеризовать  конкретное  явление  популярной  культуры.  Охарактеризовать
социокультурную  ситуацию  возникновения  явления,  тематику,  стилистику  и  формы  его
воплощения в культурных практиках. Дать оценку культурной значимости характеризуемого
явления, возможностей его учета в разработках программ в сфере культурной политики.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Почему  телевидение  является  самым  эффективным  средством  тиражирования  и

распространения масскультуры?
2. Какое значение в субкультуре молодежи играет видеопродукция?
3. какую роль играют спортивные шоу в индустрии массовой культуры?
4. Какой  культурно-исторический  тип  служит  преобладающим  источником  феноменов

массовой культуры?
5. На  формирование  какого  типа  культуры  прямое  влияние  оказало  распространение

телевидение?
6. К какому типу культуры относится творчество Николая Баскова?
7. Для какого типа культуры наиболее свойственно явление рекламы?
8. На какую из граней человеческой личности делается акцент в массовой культуре?
9. Как называется культура сочетающая в себе черты массовой и элитарной культуры?
10. К какому типу культуры более соответствует явление стандартизации?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4)

Раздел 1. Массовая 6 Подготовка эссе
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культура как общественное 
явление.

25
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Массовая 
культура рубежа ХХ-ХХI 
вв.

6 Подготовка эссе

25
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 3. Массовая культура 
как бизнес.

6 Подготовка эссе

25
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Телевидение как 
конструирование 
псевдореальности на 
телеэкране.

6 Подготовка эссе

25
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 124

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Как  соотносятся  понятия  «высокая»,  «элитарная»,  «народная»,  «популярная»,  «массовая»

культура?
2. Какие основные факторы возникновения и становления массовой культуры?
3. Назовите этапы формирования массовой культуры в современном обществе.
4. Какие функции массовой культуры в обществе?
5. Назовите основные характеристики массовой культуры.
6. Как Вы считаете, в чем проблемы межкультурной коммуникации?
7. Какие проблемы возникновения и трансформации массового общества и массовой культуры?
8. Какие Вы знаете рычаги государственного влияния на культуру?
9. Что Вы знаете о моделях государственного регулирования культуры?
10. Назовите основные направления и жанры массовой культуры.

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Феномен массы как следствие становления цивилизации.
2. Факторы формирования массовой культуры в первой половине XX в.
3. Практики власти в пространстве массовой культуры.
4. Тенденции развития массовой культуры в России.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519319

2. Хренов, Н. А.  Социальная психология зрелищного общения: теория и история :
монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 688 с. —
(Актуальные  монографии).  —  ISBN  978-5-534-09219-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517015
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Какая роль глобальных медиа в трансляции форм массовой культуры?
2. Что такое «мидкульт»?
3. Назовите основные черты мидкульта.
4. Какие направления определяют качество и содержательный уровень массовой культуры?
5. Что Вы знаете о функциях массовой культуры в современном обществе?
6. Какие есть механизмы массовой культуры?
7. Какая взаимосвязь традиционной и массовой культуры в современных условиях?
8. Что такое «Промежуточная» культура, и какие ее отличия от массовой культуры?
9. Какое влияние оказывает СМИ на массовую культуру?
10. Традиционные и новые жанры массовой культуры в России.

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Технологические и социальные предпосылки возникновения феномена массовой 

культуры.
2. Влияние развития информационных технологий на состояния, формы и жанры массовой 

культуры на рубеже XX-XXI веков.
3. Картина мира массового человека.
4. Мода – законодатель вкусов и образов поведения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519319

2. Хренов,  Н.  А.   Социальная  психология  зрелищного  общения:  теория  и  история  :
монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 688 с. —
(Актуальные  монографии).  —  ISBN  978-5-534-09219-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517015 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Какие социальные предпосылки появления кино? 
2. Какое влияние оказывает мода на массовую культуру?
3. Какие Вы знаете экономические элементы развития массовой культуры?
4. Что влияет на создание произведений масскультуры?
5. Как связанны творческие организации с банковским и промышленным капиталом?
6. Как влияет интернет на массовую культуру?
7. Какое влияние оказывает реклама на массовую культуру?
8. Раскройте смысл понятия «культурная индустрия»
9. Как идеология влияет на массовую культуру?
10. Какие Вы знаете подходы к феномену массовой культуры?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Можно ли игнорировать моду и быть вне моды?
2. Массовая культура и идеология.
3. Массовая культура и кризис культурных иерархий
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4. Проблема индивидуации в массовой культуре.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519319  

2. Хренов, Н. А.  Социальная психология зрелищного общения: теория и история :
монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 688 с. —
(Актуальные  монографии).  —  ISBN  978-5-534-09219-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517015 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Почему  телевидение  является  самым  эффективным  средством  тиражирования  и

распространения масскультуры?
2. Какое значение в субкультуре молодежи играет видеопродукция?
3. какую роль играют спортивные шоу в индустрии массовой культуры?
4. Какой  культурно-исторический  тип  служит  преобладающим  источником  феноменов

массовой культуры?
5. На  формирование  какого  типа  культуры  прямое  влияние  оказало  распространение

телевидение?
6. К какому типу культуры относится творчество Николая Баскова?
7. Для какого типа культуры наиболее свойственно явление рекламы?
8. На какую из граней человеческой личности делается акцент в массовой культуре?
9. Как называется культура сочетающая в себе черты массовой и элитарной культуры?
10. К какому типу культуры более соответствует явление стандартизации?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Досуг как индустрия развлечений.
2. Виртуальная реальность в видеокультуре.
3. Создание  образа  мира  в  новостях:  его  характерные  черты  в  современном  российском

телевидении.
4. Специфика телевизионной рекламы.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519319

2. Хренов, Н. А.  Социальная психология зрелищного общения: теория и история :
монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 688 с. —
(Актуальные  монографии).  —  ISBN  978-5-534-09219-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517015 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Первые 
киносеансы 
в России,
первые 
киносъёмки.

ПК-2 Устный
опрос

1. Как  соотносятся  понятия  «высокая»,  «элитарная»,  «народная»,  «популярная»,  «массовая»
культура?

2. Какие основные факторы возникновения и становления массовой культуры?
3. Назовите этапы формирования массовой культуры в современном обществе.
4. Какие функции массовой культуры в обществе?
5. Назовите основные характеристики массовой культуры.
6. Как Вы считаете, в чем проблемы межкультурной коммуникации?
7. Какие проблемы возникновения и трансформации массового общества и массовой культуры?
8. Какие Вы знаете рычаги государственного влияния на культуру?
9. Что Вы знаете о моделях государственного регулирования культуры?
10. Назовите основные направления и жанры массовой культуры.

2. Раздел 2. 
Советский 
кинематогра
ф 1920-х гг. 
Переход от 
немого 
кинематограф
а к звуковому.

ПК-2 Устный
опрос

1. Какая роль глобальных медиа в трансляции форм массовой культуры?
2. Что такое «мидкульт»?
3. Назовите основные черты мидкульта.
4. Какие направления определяют качество и содержательный уровень массовой культуры?
5. Что Вы знаете о функциях массовой культуры в современном обществе?
6. Какие есть механизмы массовой культуры?
7. Какая взаимосвязь традиционной и массовой культуры в современных условиях?
8. Что такое «Промежуточная» культура, и какие ее отличия от массовой культуры?
9. Какое влияние оказывает СМИ на массовую культуру?
10. Традиционные и новые жанры массовой культуры в России.

3. Раздел 3. ПК-2 Устный 1. Какие социальные предпосылки появления кино? 



Советский 
кинематограф
в первые годы
после 
окончания 
Великой 
Отечественно
й войны.

опрос 2. Какое влияние оказывает мода на массовую культуру?
3. Какие Вы знаете экономические элементы развития массовой культуры?
4. Что влияет на создание произведений масскультуры?
5. Как связанны творческие организации с банковским и промышленным капиталом?
6. Как влияет интернет на массовую культуру?
7. Какое влияние оказывает реклама на массовую культуру?
8. Раскройте смысл понятия «культурная индустрия»
9. Как идеология влияет на массовую культуру?
10. Какие Вы знаете подходы к феномену массовой культуры?

4. Раздел 4. 
Советский 
кинематограф
начала 1970-
1990 –х гг.

ПК-2 Устный
опрос

1. Почему  телевидение  является  самым  эффективным  средством  тиражирования  и
распространения масскультуры?

2. Какое значение в субкультуре молодежи играет видеопродукция?
3. какую роль играют спортивные шоу в индустрии массовой культуры?
4. Какой культурно-исторический тип служит преобладающим источником феноменов массовой

культуры?
5. На  формирование  какого  типа  культуры  прямое  влияние  оказало  распространение

телевидение?
6. К какому типу культуры относится творчество Николая Баскова?
7. Для какого типа культуры наиболее свойственно явление рекламы?
8. На какую из граней человеческой личности делается акцент в массовой культуре?
9. Как называется культура сочетающая в себе черты массовой и элитарной культуры?
10. К какому типу культуры более соответствует явление стандартизации?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

ПК-2

1. Понятия популярной и массовой культур.
2. Элитизм и теории массовой культуры (М.Арнольд, Ливисы, Х.Ортега-

и- Гассет).
3. Культурные индустрии и Франкфуртская школа (Т.Адорно). 

В.Беньямин
4. Структурная лингвистика (Ф.деСоссюр).
5. Бинарные оппозиции(К.Леви ? Стросс).
6. Анализ мифа Р.Бартом.
7. "Аппарат культурной индустрии" Альтюссера и грамшианский 

концепт культурной гегемонии.
8. Р. Уильямс и культура как "весь способ жизни". Р. Хоггарт.
9. Ключевая проблематика в исследованиях популярной (массовой) 

культуры в современных культурных исследованиях.
10. С. Холл и проблема интерпретации текста.
11. Определения культурной индустрии.
12. Типы культурных/креативных индустрий (Г.Дэвис, Р. Скейз).
13. Модели и стратегии культурного производства в рамках медиа-

индустрий (П.Хирш, П. дю
14. Гей, П.диМаджио).
15. "Институт звезд" как идеальная модель "культурного цикла".
16. Культурная индустрия в эпоху медиаконвенгенции.
17. Фанатство и "культура участия" (Дженкинс и др.)
18. Популярная (массовая) культура и выборы (Президентские выборы в 

России 1996, Президентские выборы Б.Обамы 2008 и др.).
19. Медиа-спектакль (Дж.Келлнер).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/519319 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Хренов,  Н.  А.   Социальная  психология  зрелищного  общения:  теория  и  история  :

https://urait.ru/bcode/519319


монография / Н. А. Хренов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 688 с. —
(Актуальные  монографии).  —  ISBN  978-5-534-09219-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517015 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной
лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
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Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний
в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и техно-
логий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в
научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения;

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения;
2. знакомство с моделями электронного обучения;
3. получение  знаний  об  основных  методах,  средствах  и  формах организации

обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  применения
технологий электронного обучения;

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при
электронном обучении.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине (модулю) в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Системное и
критическое
мышление

УК-1 Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода,
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий

УК-1. Анализирует
проблемную ситуа-
цию как целостную
систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними.
УК-1. Разрабаты-
вает варианты 
решения про-
блемной ситуации 
на основе критиче-
ского анализа ис-
точников информа-
ции.
УК-1. Вырабатыва-
ет стратегию дей-
ствий для решения 
проблемной ситуа-
ции в виде после-

Знать методы 
критического ана-
лиза и оценки 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода; основные 
принципы крити-
ческого анализа; 
способы поиска 
вариантов реше-
ния поставленной
проблемной ситу-
ации
Уметь анализи-
ровать проблем-
ную ситуацию как
систему, выявляя 
ее составляющие 
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довательности 
шагов, планируя 
результат каждого 
из них.

и связи между 
ними; осу-
ществлять поиск 
вариантов реше-
ния поставленной
проблемной ситу-
ации; определять 
стратегию до-
стижения постав-
ленной цели как 
последовательно-
сти шагов, пред-
видя результат 
каждого из них и 
оценивая их влия-
ние на внешнее 
окружение плани-
руемой деятель-
ности и на вза-
имоотношения 
участников этой 
деятельности
Владеть навы-
ками критиче-
ского анализа 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода и определе-
ния стратегии 
действий для до-
стижения постав-
ленной цели

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Курс 1

Сессия 3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками:

8 8

Учебные занятия лекционного типа 4 4

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия

из них: в форме практической подготовки

Лабораторные занятия 4 4
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из них: в форме практической подготовки

Консультации / Иная контактная работа

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся
с педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 3-4)
Раздел 1. Дидактиче-
ские основы 
дистанционного, 
электронного обуче-
ния и обучения с при-
менением дистанци-
онных образователь-
ных технологий

34 30 4 2 2

Тема 1.1. Дистанцион-
ное обучение, элек-
тронное обучение и 
обучение с примене-
нием дистанционных 
образовательных тех-
нологий: основные ди-
дактические понятия

17 15 2 2

Тема 1.2. Дидактиче-
ская система дистанци-
онного обучения, элек-
тронного обучения

17 15 2 2

Раздел 2. Реализация 
технологий электрон-

34 30 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся
с педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

ного обучения и 
обучения с примене-
нием дистанционных 
образовательных тех-
нологий
Тема 2.1. Современные
педагогические техно-
логии, применяемые в 
электронном обучении 
и обучении с примене-
нием ДОТ, и их осо-
бенности

17 15 2 2

Тема 2.2. Особенности 
реализации педагоги-
ческой деятельности в 
электронном обучении 
и обучении с примене-
нием ДОТ

17 15 2 2

Контроль промежу-
точной аттестации 
(час)

4

Форма промежуточ-
ной аттестации 

зачет

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1. Дидактические  основы  дистанционного,  электронного  обучения  и
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Перечень изучаемых элементов содержания.
1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обуче-

ние и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.). 
2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения. 
3. Модели современного дистанционного и электронного обучения. 
4. Виды и формы дистанционного обучения. 
5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения.
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6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения.
7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения.
8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с ис-

пользование дистанционных образовательных технологий.
9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика.
10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении.
11. Особенности  организации  процесса  электронного  обучения  и  обучения  с

использование дистанционных образовательных технологий.

Тема 1.1. Дистанционное обучение,  электронное обучение и обучение с применением
дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение  основных  понятий  (дистанционное  обучение,  электронное обучение  и

обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  др.),  модели
современного  дистанционного  и  электронного  обучения,  виды  и  формы  дистанционного
обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-пра-
вовое обеспечение дистанционного и электронного обучения. 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы

и приемы дистанционного  и  электронного  обучения,  средства  обучения,  используемые в
электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных техно-
логий,  формы  организации  дистанционного  и  электронного  обучения  и  их  специфика,
формы  контроля  в  дистанционном  и  электронном  обучении,  оособенности  организации
процесса  электронного  обучения  и  обучения  с  использование  дистанционных
образовательных технологий.

РАЗДЕЛ  2. Реализация  технологий  электронного  обучения  и  обучения  с
применением дистанционных образовательных технологий

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обуче-
нии и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проект-
ная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий;

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в си-
стеме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий;

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий;

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения;
5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой

при электронном обучении;
6. Специфика интернет-общения.

Тема  2.1.  Современные  педагогические  технологии,  применяемые  в  электронном
обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности

Перечень изучаемых элементов содержания
Обучение  в  сотрудничестве,  ппроектная  деятельность,  портфолио,  «Перевернутый

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к
преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий

9



Тема  2.2.  Особенности  реализации  педагогической  деятельности  в  электронном
обучении и обучении с применением ДОТ

Перечень изучаемых элементов содержания
Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного
обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и
функции  преподавателя  дистанционного  обучения,  ввзаимодействие  «преподаватель  –
обучающийся»  и  обучающихся  между  собой  при  электронном  обучении  и  обучении  с
использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, электрон-
ного  обучения  и  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  техно-
логий»

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Задания лабораторного практикума

1. Проанализируйте  основные характеристики  массовых открытых онлайн-курсов.
Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с исполь-
зованием МООК. Ответ аргументируйте.

2. Найдите  в  Интернете  примеры  реализации  МООК  в  вашей  предметной  области
составьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ре-
сурс.

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или
за рубежом (на ваш выбор),  используя приём хроноленты (презентация событий в
хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – устный опрос

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема  лабораторного  занятия  «Реализация  технологий  электронного  обучения  и
обучения с применением дистанционных образовательных технологий»

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Задания лабораторного практикума

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения».

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-
зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-
ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-
ляются для этого наиболее значимыми?

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-
вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-
ном или дистанционном обучении».

4. Составьте  перечень  удаленных  и  распределенных  виртуальных  лабораторий,  при-
ведите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной
форме.

10



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – устный опрос

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1 (Курс 1)

Раздел 1. Дидактические основы 
дистанционного, электронного 
обучения и обучения с примене-
нием дистанционных образо-
вательных технологий

32
Самостоятельное изучение

материала раздела

Раздел 2. Реализация технологий 
электронного обучения и обуче-
ния с применением дистанцион-
ных образовательных технологий

32
Самостоятельное изучение

материала раздела

Общий объем по модулю, часов 64

Общий объем по
дисциплине (модулю),

часов
64

3.2 Задания для самостоятельной работы
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1
1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»?

Ответ обоснуйте.
2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы.
3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные

образовательные технологии». Ответ аргументируйте.
4. Открытое образование обеспечивает:
‒целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося;
‒возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану;
‒получение диплома о высшем образовании;
‒постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся;
‒доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества,
При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько.

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения.
6. Для сетевого обучения определяющим является:
‒создание информационно-образовательной среды;
‒использование ресурсов нескольких образовательных организаций;
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‒обеспечение доступа к Интернету;
‒наличие договора об образовательной деятельности.
7. Актуальны  ли  сегодня,  в  период  бурного  развития  новых информационных

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформули-
рованы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? Пред-
ложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию.

8. Как  Вы  думаете,  какие  условия  необходимо  выполнить  для  организации  в
Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий?

9. Проанализируйте  современные  модели  обучения.  Какая  из  моделей  исполь-
зуется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффектив-
на и почему? Ответ аргументируйте.

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте.
11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их це-

лями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реализа-
ции целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ.

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении?
13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использо-
ванием ЭО и ДОТ.

14. Как  эвристические  методы  используются  в  дистанционном  обучении?  При-
ведите примеры.

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника
на бумажном носителе?

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-
сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте.

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и раз-
личия. Ответ аргументируйте.

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать моти-
вацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ.

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с
использованием ДОТ?

20. Перечислите основные правила организации вебинаров.
21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти при дистанционном и электронном обучении.
22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выбе-
рите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления.

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с исполь-
зованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте.

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО.
Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Вайндорф-Сысоева,  М. Е.  Методика  дистанционного  обучения :  учебное

пособие  для  вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей
редакцией  М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 194 с. —
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(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715

2. Педагогические технологии дистанционного обучения :  учебное пособие для
вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13152-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/  518642  .

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудни-

честве применительно к электронному обучению.
2. Каким образом лучше формировать  группы: смешанные или одинаковые по

уровню обученности  (например,  только «отличники»  либо только неуспевающие)?  Какая
группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим уча-
щимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах.

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проект-
ной деятельности при электронном обучении?

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении
будет эффективно?

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном
обучении.

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными
оценочными средствами.

7. Какой  перечень  материалов  Вы  готовы  представить  в  своем  портфолио?
Обоснуйте ответ.

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую
значимость  такого  портфолио.  Предложите  свой  перечень  наименований  портфолио
преподавателя.

9. Каковы  специфические  особенности  применения  технологии  «перевернутый
класс» в обучении с использованием ДОТ? 

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора?
11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы облада-

ете?
12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, орга-

низовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием
ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте.

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников
образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, фасилита-
тор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности.

14. Предложите  решения  для  снятия  психологического  барьера  при  реализации
образовательного  процесса  в  ЭО  и  с  использованием  ДОТ,  который  может  возникать  в
процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися.

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-обу-
чающийся»  в  Интернете  отличается  от  аналогичного  при традиционном обучении.  Пред-
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ложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффектив-
ным.

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знаком-
ство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые дол-
жен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и
обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организо-
вано такое знакомство?

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Не-
обходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с ис-
пользованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предложи-
те собственные варианты поощрения и наказания.

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложно-
сти при интернет-общении? Как Вы их преодолевали?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Вайндорф-Сысоева,  М. Е.  Методика  дистанционного  обучения :  учебное

пособие  для  вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей
редакцией  М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 194 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715

2. Педагогические технологии дистанционного обучения :  учебное пособие для
вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13152-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/  518642  .

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступ-
ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-
чающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-ти  литературных  источников  (монографий,  научных  статей  и  докладов)  по  выбранной
теме.

Основные требования к оформлению:
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последователь-
но указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых на-
чинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосно-
вывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и зада-
чи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть
(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение
(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литера-
тура.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210×297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  –  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20
мм, левое – 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»).  Отступ красной
строки  одинаковый по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны быть  пронумерованы с
учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах ис-
пользуются  цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок
(ссылок и примечаний).  Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические
ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-
ка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  –  www.antiplagiat.ru  –  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубле-

ния и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-
стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-
ственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письмен-
ный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный препода-
вателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе раз-
решается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном
виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлага-
ет из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских заняти-
ях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя,
в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть рас-
пределены между слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абза-
ца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При
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этом обязательный  заголовок  таблицы надо  размещать  над  табличным полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета при-
ложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной  про-
блемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме.

4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося
80 рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных
им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
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 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значе-
ния текущего рейтинга.

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
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зовательным программам в Российском государственном социальном университете  и  По-
ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-
ном университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,  исчерпы-
вающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его  излагает,  тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими за-
даниями,  правильно обосновывает принятые  решения,  умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми уме-
ниями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает после-
довательность в изложении программного материала и испытывает затрудне-
ния в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями  выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-
ния с применением дистанционных образовательных технологий»

Форма рубежного контроля: устный опрос
Вопросы рубежного контроля

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»?
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2. Как  называется  информационная  система,  предназначенная  для  обеспечения
административной и технической  поддержки  процессов,  связанных с  электронным
обучением?

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и
объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание
которой  определяют  конкретные  субъекты  и  объекты  во  время  самого
взаимодействия ?

4. Организация  образовательной  деятельности  с  применением  содержащейся  в  базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а
также информационно-телекоммуникационных сетей,  обеспечивающих передачу по
линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и
педагогических работников  - 

5. Технология  организации  учебного  процесса,  в  которой  совмещается  применение
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  и
традиционного обучения, называется

6. Как  называется  система  образования,  обеспечивающая  возможность  выбора
обучаемым  программы,  преподавателя,  графика  и  форм  обучения  в  одном  или
нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места
жительства обучаемого?

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических  средств  и  обеспечивающая  освоение  обучающимися
образовательных  программ  в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения
обучающихся, называется…

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном
образовательном процессе?

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы
отличают следующие ключевые черты:

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения?
11. Какое  можно  выделить  обучение,  если  брать  за  основу  классификации  тип

приобретения и передачи знаний?
12. Комплекс  программно-технических  средств,  методик  и  организационных

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации
обучающимся  посредством  Сети;  проверку  знаний,  полученных  в  рамках  курса
обучения,  конкретным  обучающимся,  а  также  организацию  постоянного
опосредованного  взаимодействия  между  преподавателем,  администратором  и
обучаемыми – 

13. Электронное  обучение,  как  и  традиционное,  представляет  собой  определенную
дидактическую  систему,  которая  включает  в  себя  ряд  основных  тесно
взаимосвязанных компонентов:

14. Какие  принципы  выделяют  в  качестве  специфических  принципов  электронного
обучения?

15. Какие  принципы,  характерные  и  для  дистанционного  обучения  и  электронного
обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих
психолого-педагогических принципов?

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические
методы  как  эффективный  способ  взаимодействия  участников  в  дистанционном  и
электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов?

17. Какие  методы   характерны  для  различных  моделей  и  видов  дистанционного  и
электронного обучения?

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией
методов  обучения  по  характеру  познавательной  деятельности,  выделенной
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И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в
электронном обучении?

19. Что  представляет  собой  распределенная  информационная  система,  позволяющая
надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных
документов  через  глобальные  сети  передачи  данных  в  удобном  для  конечного
пользователя виде?

20. Какие  программные  средства  позволяют  создавать  наглядные  и  символические
модели  математической  и  физической  реальности  и  проводить  эксперименты  с
такими моделями?

21. В  каких  формах  при  дистанционном  и  электронном  обучении  может  проводиться
экзамен?

22. Кто  оценивает  знания  при  организации  контроля  учебной  деятельности  при
реализации дистанционного и электронного обучения?

23. Какие  факторы  влияют  на  выбор  форм  контроля  учебной  деятельности  при
электронном обучении?

24. Какие  проблемы  могут  возникать  при  организации  процесса  обучения  с
использованием ДОТ?

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса
электронного обучения и обучения с использованием ДОТ?

Код контролируемой компетенции
1. УК-1

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий»

Форма рубежного контроля: устный опрос

Вопросы рубежного контроля
1. Как  называется  информационная  система,  предназначенная  для  обеспечения

административной и технической  поддержки  процессов,  связанных с  электронным
обучением?

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах:
3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку

проблемы,  которая  должна  завершиться  реальным,  осязаемым,  практическим
результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности?

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»?
5. Какой  проект,  представляющий  собой  совместную  учебно-познавательную,

исследовательскую,  творческую  или  игровую  деятельность  участников  проекта,
разделенных  между  собой  расстоянием,  организованную  на  основе  компьютерной
телекоммуникации,  преимущественно  используется  в  ЭО  и  обучении  с
использованием ДОТ?

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО.
7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной
информационно-образовательной  среде  происходит  замена  лекционных  занятий
(например,  дома  при  дистанционной  поддержке  преподавателя)  практическими  (в
аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)?

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный
подбор  информации  в  глобальной  сети  с  целью  поиска  ответов  на  поставленные
вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это:

9. Разрабатывая  курс  обучения  с  использованием  ДОТ,  преподавателю,  в  первую
очередь, необходимо обратить внимание на…

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО.
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11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как
консультантам в электронном и дистанционном обучении?

12. Какие  профессиональные  роли  зачастую  одновременно  выполняет  преподаватель
электронного обучения?

13. При  реализации  ЭО  и  обучения  с  использованием  ДОТ  могут  найти  применение
различные  типы  взаимодействия  (общения)  с  использованием  технологических
возможностей компьютерных сетей

Код контролируемой компетенции
1. УК-1

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю)

Коды контролируемой компетенций- УК-1

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

1. Понятия  «дистанционное  обучение»,  «электронное  обучение»,  «обучение  с
применением дистанционных образовательных технологий».

2. Понятия,  используемые  в  электронном  и  дистанционном  обучении  (база  знаний,
виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-
обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением,
смешанное  обучение,  электронная  дидактика,  электронная  информационно-
образовательная среда).

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения. 
4. Модели современного дистанционного и электронного обучения. 
5. Виды дистанционного обучения. 
6. Формы дистанционного обучения. 
7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения.
8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения.
9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения.
10. Средства  обучения,  используемые  в  электронном  обучении  и  обучении  с

использование дистанционных образовательных технологий.
11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика.
12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении.
13. Особенности  организации  процесса  электронного  обучения  и  обучения  с

использование дистанционных образовательных технологий.
14. Обучение  в  сотрудничестве  как  педагогическая  технология,  применяемая  в

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и

обучении с применением ДОТ и ее особенности.
17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология,  применяемая в электронном

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе

электронного  обучения  и  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

20. Специфика  педагогической  деятельности  преподавателя  и  тьютора  в  системе
электронного  обучения  и  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения.
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22. Особенности  взаимодействия  «преподаватель  –  обучающийся»  при  электронном
обучении;

23. Особенности  взаимодействия  «преподаватель  –  группа  обучающихся»  при
электронном обучении;

24. Особенности  взаимодействия  «обучающийся  –  обучающийся»  при  электронном
обучении.

Коды контролируемой компетенций- УК-1
Аналитические задания:

1. Привести  примеры  сайтов  образовательного  назначения,  которые  могут  быть
использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий;

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами
в рамках сетевой научно-практической конференции;

3. Предложить  тематику  и  сценарий  проведения  сетевой  научно-практической
конференции по тематике выбранной предметной области исследований;

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы
таких сайтов;

5. Привести  примеры  использования  сетевых  ресурсов  для  активизации
самостоятельной работы обучающихся;

6. Выполнить  обзор  существующих  проектов  профессиональных  социальных  сетей  с
точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и
обучения с использование дистанционных образовательных технологий;

7. Выполнить  обзор  существующих  профессиональных  сетевых  сообществ  с  точки
зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения
с использование дистанционных образовательных технологий;

8. Предложить  тематику  дополнительных  дистанционных  курсов  для  программы
обучения в магистратуре по выбранной специальности;

9. Ознакомится  с  примерами  дистанционных  конференций  по  тематике  выбранной
предметной области исследований, составить аннотированный список;

10. Ознакомится  с  примерами  форумов  по  тематике  выбранной  предметной  области
исследований, составить аннотированный список;

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература
3. Вайндорф-Сысоева,  М. Е.  Методика  дистанционного  обучения :  учебное

пособие  для  вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей
редакцией  М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 194 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715

4. Педагогические технологии дистанционного обучения :  учебное пособие для
вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13152-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/  518642  .

5.1.2. Дополнительная литература
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1. Дрозд,  К. В.  Проектирование  образовательной  среды :  учебное  пособие  для
вузов /  К. В. Дрозд,  И. В. Плаксина. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. —  437 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06592-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/516367

2. Воробьева,  С. В.  Управление  образовательными  системами :  учебник  и
практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023. —  491 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07307-2.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513857 .

3. Теория  и  практика  дистанционного  обучения :  учебное  пособие  для  вузов /
Е. С. Полат  [и  др.] ;  под  редакцией  Е. С. Полат. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518643.

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля)

№№
Название

электронного
ресурса

Описание электронного ресурса
Используемый для

работы адрес

1. ЭБС «Универси-
тетская библио-
тека онлайн»

Электронная библиотека, обеспе-
чивающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных биб-
лиотек и корпоративных пользо-
вателей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний 
от ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная элек-
тронная библио-
тека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информаци-
онно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медици-
ны и образования, содержащий рефе-
раты и полные тексты более 34 млн. 
научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспе-
чивающая доступ к учебникам, учеб-
ной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

https://urait.ru/

4. База данных 
«EastView»

Полнотекстовая база данных пери-
одических изданий

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  

5. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus»

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях

http  ://  www  .  scopus  .  com  

6. Международный 
индекс научного 
цитирования 
«Web of Science» 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных жур-
налах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование

http://
webofknowledge.com
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№№
Название

электронного
ресурса

Описание электронного ресурса
Используемый для

работы адрес

публикаций. Web of Science охваты-
вает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гума-
нитарным наукам и искусству. 

7. Электронная биб-
лиотека 
«Grebennikon»

Библиотека предоставляет доступ бо-
лее чем к 30 журналам, выпускаемых
Издательским домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

циплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, так как:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-
ной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной
подготовки,  на работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной ра-
боты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

 консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
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выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-
чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-
ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном
случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практиче-
скому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и
допуска к зачёту.  При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточ-
ной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название электрон-
ного ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведе-
ний, публичных библиотек и корпоратив-
ных пользователей к наиболее востребован-
ным материалам по всем отраслям знаний 
от ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты более 34 
млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУ-
Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

 https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической литера-
туре по различным дисциплинам.

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная библио-
тека "Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  дис-
циплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с
применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
магистратуры по направлению подготовки 51.04.01 Культурология используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

По  разделу  1 «Дидактические  основы  дистанционного,  электронного  обучения  и
обучения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 «Реали-
зация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образо-
вательных технологий»  проводятся  лабораторные занятия в  виртуальных лабораториях,
размещенных сети  Интернет  с  использованием  программного  обеспечения,  указанного  в
п.5.4.2.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-
ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-
теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные тех-
нологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых
игр,  разбора  конкретных  ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При  освоении  дисциплины  (модуля)  предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-
боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-
тронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В  рамках  дисциплины  (модуля) «Технологии  электронного  обучения  и  обучения  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий» предусмотрены  встречи  с
руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью  реализуемой  основной  профессиональной  образовательной  программы
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высшего образования.
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Д-р экон. наук,  профессор
кафедры управления, маркетинга и 
продаж А.А. САФРОНОВА

(подпись)
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с последующим применением
полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических навыков создания
эффективных команд и управления ими, руководства коллективом, лидерства. 

Задачи дисциплины (модуля):

− знать сущностные характеристики лидерства;

− знать источники и виды власти;

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности;

− уметь использовать механизмы лидерства на практике;

− знать типологию команд;

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной команды.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры,  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций (при

наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты
обучения

Командная работа и 
лидерство

УК-3

Способен
организовывать

и руководить
работой

команды,
вырабатывая
командную

стратегию для
достижения

поставленной
цели

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 
командной работы и на ее основе 
организует отбор членов команды
для достижения поставленной 
цели;
УК-3.2. Координирует и 
направляет деятельность 
участников команды на 
достижение поставленной цели с 
учетом особенностей поведения 
ее участников, временных и 
прочих ограничений.
УК-3.3. Организует работу 
команды, в том числе на основе 
коллегиальных решений, а также 
распределяет полномочия и 
делегирует полномочия в 
соответствии с поставленными 
целями.

Знать: методики 
социального 
взаимодействия и 
реализации своей 
роли в команде
Уметь: 
вырабатывать 
стратегию 
командной работы,
координировать 
деятельность 
команды
Владеть: 
методиками 
организации 
работы команды, 
принятия 
коллегиальных 
решений, 
распределения 
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полномочий

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1.  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2

Сессия 3–4

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  

8 8

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся
60 60

Контроль промежуточной аттестации
4 4

Форма промежуточной аттестации
зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ
72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Сессия 3–4)
Раздел 1. Основы 
лидерства

36 32 4 4

Тема 1.1. Понятие 
лидерства

18 16 2 2

Тема 1.2. Основные 
теории лидерства

18 16 2 2

Раздел 2. 
Командообразование 32 28 4 4

Тема 2.1. Понятие 
команд

16 14 2 2

Тема 2.2. Типология 
команд

16 14 2 2

Контроль промежуточной
аттестации (час) 4

Форма промежуточной 
аттестации (указать) зачет

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие лидерства, основные теории лидерства.

Тема 1.1. Понятие лидерства

Перечень изучаемых элементов содержания

Сущностные  характеристики  лидерства.  Понятия  «лидер»  и  «лидерство».  Группа  как
пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. Типология
лидерства.  Традиционные  и  современные  подходы к  исследованию лидерства.  Принципы  разработки
типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства. 
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Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах "руководитель-
подчиненный", "лидер-последователь".

Внутренние  источники  и  ориентиры  лидерской  активности.  Потребности  как  источники
активности  лидера.  Ценностно-смысловые  ориентиры  и  критерии  лидерской  активности.  Групповые
нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды власти. Влияние как
глубинное  основание  власти  лидера.  Психологические  воздействия  как  средства  реализации  влияния
лидера. 

Тема 1.2. Основные теории лидерства

Перечень изучаемых элементов содержания

Теория  «черт  лидера».  Эмпирические  исследования  лидерских  качеств.  Противоречия
теории «черт лидера».  Ситуационная теория лидерства.  Определение ситуации,  выделение  ее
основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи». 

Ситуационная  теория  лидерства  П. Херси,  К. Бланшара  (управленческая  решетка).
Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь".

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: Понятие лидерства

Форма практического задания: реферат

Примерные темы для написания реферата

1. Основные аспекты понятия «команда».

2. Формирование команды.

3. Психологические факторы командообразования.

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада.

5. Распределение функциональных и командных ролей. 

6. Состав команды проекта.

Тема практического занятия: Основные теории лидерства

Форма практического задания: реферат

Примерные темы для написания реферата 

1. Управленческие команды в современной бизнес-организации.

2. Условия  определяющие  содержание  и  формы  управления  социальным  развитием
организации.

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии управления
командой.

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой.

5. Принципы создания команды проекта.

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды.

7. Состав команды проекта.
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8. Требования к менеджерам проекта.

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие команд, типология команд

Тема 2.1. Понятие команд

Перечень изучаемых элементов содержания

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования
команд.  Классификация  малых  групп.  Общая  характеристика  команды  как  малой  группы.
Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как перцептивная
модель управления. 

Тема 2.2. Типология команд

Перечень изучаемых элементов содержания

Типология  команд.  Особенности  организации  производственных  и  интеллектуальных
команд.  Интеллектуальные  команды.  От  группы  к  высокоэффективной  команде.  Ролевая
дифференциация  команды.  Команда  и  организационная  структура.  Организационные
возможности  командной  работы.  Руководитель  команды  как  стратегический  лидер.  Роль
руководителя в формировании команды.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: Понятие команд

Форма практического задания: деловая игра

Пример деловых игр

Деловая игра «Образуем круг»

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби.
Но  все-таки  между  нами  есть  сходства.  Следующее  упражнение  поможет  некоторым  участникам
открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и неожиданное о других». 

В  начале  упражнения  необходимо выбрать  одного  добровольца.  Доброволец выходит в  центр
круга  и  говорит,  например:  «Я  люблю  кошек».  Фразу  можно  переформулировать,  например:  «Я
увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за руку. И в
свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце последний участник
берет за руку первого и круг замыкается.

Тема практического занятия: Типология команд 

Форма практического задания: деловая игра
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Пример деловых игр

Деловая игра «Прирожденный лидер» 

Перед  началом  упражнения  необходимо  сделать  искусственные  препятствия  по  всему
пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке. 

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, воодушевляет,
распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше всех видит перспективу,
определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего лидера и степень взаимопонимания
лидера и коллектива». 

Все  участники  выстраиваются  друг  за  другом  в  колону.  При  этом  лидер  (староста  группы)
становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет вперед, а лидер
направляет  его.  Колона  должна  слушаться  лидера,  а  задача  лидера  –  выбирать  направление,  чтобы
достигнуть цели.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1 (сессия 3–4)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 
ЛИДЕРСТВА 32

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы

РАЗДЕЛ 2. 
КОМАНДООБРАЗОВАНИ
Е

28

Подготовка реферата

Самостоятельное изучение темы

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Перечень тем рефератов к Разделу 1

1. Основные причины неудач лидеров.

2. Предпосылки власти.

3. Способы и результаты влияния.

4. Основные отличия лидерства и менеджмента.

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия.

6. Женское лидерство в бизнесе.

7. Основные теории лидерства.

8. Лидерство как функция ситуации.
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9. Особенности ситуационных теорий лидерства.

10. Ситуационная теория лидерства.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Перечень тем рефератов к Разделу 2

1. Групповая динамика и уровень развития группы.

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества.

3. Проектные и творческие команды.

4. Кросскультурные команды.

5. Управленческие команды.

6. Организации, создающие команды.

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 
взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые 
процедуры).

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны.

9. Стиль лидерства и тип команды.

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество).

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Спивак,  В. А.  Лидерство :  учебник  для  вузов /  В. А. Спивак. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511178

2. Ильин,  В. А.  Психология  лидерства :  учебник  для  вузов /  В. А. Ильин. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511051

3. Психология  лидерства:  лидерство  в  социальных  организациях :  учебное  пособие  для
вузов /  А. С. Чернышев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  А. С. Чернышева. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-
3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/516688

4. Селезнева,  Е. В.  Психология  управления :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Селезнева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  373 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-8378-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Спивак,  В. А.  Лидерство :  учебник  для  вузов /  В. А. Спивак. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511178
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2. Ильин,  В. А.  Психология  лидерства :  учебник  для  вузов /  В. А. Ильин. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511051

3. Психология  лидерства:  лидерство  в  социальных  организациях :  учебное  пособие  для
вузов /  А. С. Чернышев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  А. С. Чернышева. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-
3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/516688

4. Селезнева,  Е. В.  Психология  управления :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Селезнева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  373 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-8378-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада)

Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
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всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  –  www.antiplagiat.ru  –  (более  50%

заимствований) работа не принимается.

Выполнение тестовых заданий 

Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3–4  варианта  ответа  по  базовым  положениям
изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  –  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля):

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  дисциплины  (модуля)  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты);
 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их

прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие

пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20-балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями  выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3.  Перечень  заданий  для  проведения  текущей  и  промежуточной  оценки  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.3.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  и  рубежного
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Раздел 1. «Основы лидерства»
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Вопросы  рубежного контроля

Код контролируемой компетенции: УК-3

1. Что такое лидерство?

1) Управление.

2) Тип управленческого взаимодействия.

3) Метод управления.

4) Способ воздействия на подчиненных.

2. Кого можно назвать лидером?

1) Администратора.

2) Профессионала.

3) Инноватора.

4) Уважаемую личность.

3. Основа действий лидера:

1) План.

2) Видение.

3) Подсказки.

4) Все вышеперечисленное.

4. Лидер:

1) Даёт импульс движению.

2) Поддерживает движение.

3) Препятствует движению.

4) Не влияет на движение.

5. Найди ошибочное утверждение.

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами.

2) Зачастую лидер не является менеджером.



3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем.

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 
сказанное.

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления?

1) Будем все решать вместе!

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных!

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя!

4) Будем делать то, что прикажет начальство!

7. Синоним «авторитарному» стилю –

1) директивный;

2) коллегиальный;

3) формальный;

4) анархический.

8. Либеральный стиль руководства:

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу;

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и творческих 
умений;

3) негативно воспринимается опытными работниками;

4) не может поддержать долгое время производительность труда.

9. В  качестве  ...  выступают:  выделение  лидера  из  толпы,  подчеркивание  его
исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю.

1) Результатов работы команды.

2) Условий формирования лидера.

3) Факторов проявления харизмы.

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 
это…

1) власть вознаграждения;

2) власть информации;

3) власть примера;

4) традиционная власть;

5) харизматическая власть.

Раздел 2. «Командообразование»
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Вопросы  рубежного контроля

Код контролируемой компетенции: УК-3

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 
вынесение решений в пользу членов своей группы, называется:

1) моббинг;
2) ингрупповой фаворитизм;
3) групповое сопротивление.

2. Процесс  целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в
организованной  группе,  позволяющего  эффективно  реализовывать  их  энергетический,
интеллектуальный  и  творческий  потенциал  сообразно  стратегическим  целям  организации,
называется:

1) ценностно-ориентационное единство;

2) командообразование;

3) групповая сплоченность.

3. Начальный этап  командообразования,  на  котором осуществляется  целенаправленный
подбор  членов  команды  на  основе  принципа  максимальной  однородности  участников,
учитывающего требование взаимодополняемости:

1) знакомство;

2) формирование общего видения;

3) комплектование команды.

4. Автором модели «Колесо команды» является:

1) . Р.М. Белбин;

2) Т.Б. Базаров;

3) Марджерисон-МакКенн.

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому,
чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это:

1) признание;

2) мотивация;

3) вмешательство;

4) делегирование.

6. Этап  командообразования,  на  котором  команда  постоянно  отслеживает,  насколько
эффективно она продвигается вперед, называется:

1) знакомство;

2) рефлексия;
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3) позиционирование.

7. Совокупность  ожиданий,  существующая  относительно  каждого  члена  команды,
называется:

1) стремление;

2) образ;

3) роль.

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации
как извне в группу, так и из группы вовне – это:

1) групповое табу;

2) самоизоляция;

3) внешний локус контроля.

9. Группа,  которой  предоставляется  существенная  автономия  и  которая  несет  полную
ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется:

1) самоуправляемая команда;

2) потенциальная команда;

3) высокоэффективная команда;

4) все ответы неверны.

10. Член  команды  с  низким  уровнем  уверенности  в  себе,  полагающийся  на  суждение
других –

1) пассивный;

2) подвергавшийся насилию;

3) «хороший парень»;

4) агрессивный.

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Коды
контролируемой

компетенции
Вопросы / задания

УК-3
1. Перечислите навыки ситуационного лидера.

1) Диагностика, гибкость и партнерство.
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2) Наставничество, диагностика и поддержка.

3) Делегирование, поддержка и указание.

4) Партнерство, делегирование и гибкость.

2. Процесс,  в  ходе  которого  обозначаются  и  распределяются
командные роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость
членов команды, называется:

1) все ответы неверны;

2) макропозиционирование;

3) микропозиционирование.

3. Лидер — это:

1) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти
для превращения созданного для других видения реальности;

2) человек, обладающий большой харизмой;

3)  человек,  помогающий  людям  полностью  раскрывать  их
способности, умеющий создавать идеал и стремиться к нему;

4) все ответы верны.

4. Лидер должен обладать следующими основными чертами:

1)  способность  определить  место  сбоя  и  принять  корректирующие
меры;

2)  умение  решать  личностные  конфликты,  которые  возникают  при
волевых решениях;

3) быть общительным;

4)  умение  общаться  с  людьми,  способность  распознавать  потенциал
каждого  человека  и  заинтересовывать  его  в  полном  использовании
этого потенциала.

5. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента
должны осуществляться на основе:

1) функции управления;

2) знаний и умения использовать формы морального поощрения;

3) прямых связей с работником;

4) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя.

6. Имидж руководителя является определяющим по отношению к:

1) способам решения конфликтов;

2) деловой репутации сотрудника организации;

3) имиджу организации;

4) производительности труда работников.

7. Власть — это:

1) возможность влиять на других;
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2) специфическое воздействие на подчиненных;

3) совокупность способов воздействия на подчиненных;

4) любое влияние на людей.

8. Власть,  основанная  на  вознаграждении,  предпочтительна  в  таких
условиях, когда (выберите несколько вариантов ответа):

1) она дает стимулы для качественного выполнения работ;

2) уровень удовлетворения работника от работы очень высок;

3)  есть  возможность  рассмотреть  индивидуальные  потребности
работников;

4) ситуация может быть признана кризисной.

9. Власть,  построенная  на  силе  личных  качеств  или  способности
лидера, является:

1) диктаторской;

2) экспертной;

3) принудительной;

4) харизматической.

10. Формальные лидеры:

1) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет;

2) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя
механизмы организованной структуры;

3)  выбраны и  используют  свои  полномочия,  используя  свое  умение
влиять на людей.

11. Команда — это:

1) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании;

2) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей
цели;

3) группа сотрудников, имеющих общие интересы.

12. Тип управленческой команды определяется:

1) особенностями лидера;

2) культурой группы;

3) типом организационной структуры.

13. Адаптация — этап развития команды, на котором:

1)  члены  команды  обмениваются  информацией,  знают  задачи,  не
доверяют друг другу;

2)  члены  команды  обмениваются  информацией,  формируют  задачи,
отношения вежливые и осторожные;

3)  члены  команды  обмениваются  информацией,  знают  свои  задачи,
доверяют друг другу.
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14. Групповая динамика — это:

1) позитивные воззрения на потенциал;

2) условия, удовлетворяющие работников;

3) процесс взаимодействия индивидов.

15. «Порог управляемости» — это:

1) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под
контроля;

2) минимально допустимое число руководителей в организации;

3)  коммуникационные  преграды  между  руководителем  и
подчиненным;

4) необходимые профессиональные знания.

16. Под границами контроля в управлении следует понимать:

1)  объем  работ,  за  выполнение  которых  несет  ответственность
определенное лицо;

2) число функциональных специалистов в структурном подразделении;

3) количество функций, выполняемых руководителем;

4)  количество  уровней  управления  в  организационной  структуре
управления.

17. Нормы  управляемости  при  повышении  уровня  управления
организации:

1) увеличиваются;

2) не изменяются;

3) снижаются;

4) резко возрастают.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Спивак, В. А.  Лидерство :  учебник  для  вузов /  В. А. Спивак. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511178

2. Ильин, В. А.  Психология  лидерства :  учебник  для  вузов /  В. А. Ильин. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/511051
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5.1.2. Дополнительная литература

1. Психология  лидерства:  лидерство  в  социальных  организациях :  учебное  пособие  для
вузов /  А. С. Чернышев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  А. С. Чернышева. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-
3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/516688

2. Селезнева, Е. В.  Психология  управления :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Е. В. Селезнева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  373 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-8378-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259. 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений,
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций и практических занятий.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так
как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям;

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к практическому занятию

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического  занятия,  техники
безопасности при работе на занятии.

Работа во время проведения практического занятия включает:

− консультирование  студентов  преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе на занятии;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практического  занятия  проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4.  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;

2. Средства доступа в Интернет;

3. Проектор.

24



5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений,
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения  и
экран, имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения  и
экран, имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
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компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной  политикой  и
национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических

знаний  об  информационных  системах  и  технологиях  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  в  формировании  практических  навыков  по  аналитическо-
информационной  работе,  развитию  навыков  поиска,  критического  анализа  и  синтеза
информации.  

Задачи дисциплины (модуля):
1. понять  реальные  возможности  современных   информационных  систем  и

технологий  для  аналитической  работы,  управления  бизнесом  и  обеспечения  его
безопасности;

2. получить  представление  об  инструментах  когнитивных  технологий  -
программе индексации и сравнения текстов,  отнесении текстов  к тематике,  установлении
эмоциональной  окраски  текста.  Применение  когнитивных  технологий  при  принятии
решений;

3. методологическое  осмысление  искусственного  интеллекта,  основанного  на
работе семантических инструментов;  

4. усвоить  теоретические  знания  об  основных  информационных  ресурсах,
методах поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими;

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы,
снижать  круг  поиска  до  приемлемых  величин,  а  также  убеждаться  в  достоверности
информации;

6. формировать представления о приемах,  поисковых сайтах и программах для
специализированного поиска информации; 

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с
установленными индикаторами достижения компетенций.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

В результате  освоения  дисциплины (модуля)  обучающийся  должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический

анализ
проблемных
ситуаций на

основе
системного

подхода,

УК-1.1Анализирует
проблемную
ситуацию  как
целостную  систему,
выявляя  ее
составляющие и связи
между ними.

Знать:  Теоретические  и  прикладные
основы  анализа  данных,  основы
бизнес-интеллекта,  теорию принятия
решений,  математическое
моделирование, типы 
Уметь:  Проводить  сравнительный
анализ методов и инструментальных
средств  анализа  больших  данных
Проводить анализ больших данных в
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вырабатывать
стратегию
действий. 

соответствии  с  утвержденными
требованиями  к  результатам
аналитического исследования 

УК-1.2  Разрабатывает
варианты  решения
проблемной  ситуации
на  основе
критического  анализа
источников
информации. 

Знать: Основы  системного  анализа,
перечень  современных  методологий
описания бизнес-процессов
Уметь:  использовать  современные
средства  поиска,  анализа  и
интерпретации  информации  и
информационные  технологии  для
выполнения поставленных  задач 

УК-1.3.  Вырабатывает
стратегию  действий
для  решения
проблемной  ситуации
в  виде
последовательности
шагов,  планируя
результат  каждого  из
них. 

Знать:  Методы  извлечения
информации  и  знаний  из
мультиструктурированных,
неструктурированных  источников,
методы  обеспечения  и  оценки
качества информации
Уметь:  Проводить  сравнительный
анализ  и  выбор  методов  и  методик
анализа  больших  данных,
инструментальных  средств
обработки,  источников  данных  и
составлять  рекомендации  по  их
использованию

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сессия 1-2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 8

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 60

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Заочная форма обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Курс 1, Сессия 1–2

Раздел 1. Основы
когнитивных т
семантических

технологий.

36 32 4 2 2

Тема 1.1. Понятие
когнитивных технологий.

Основы поиска
информации.

8 8

Тема 1.2. Специальные
главы математики,

необходимые для работы
аналитика (основы

комбинаторики, теории
вероятностей и теории

множеств). Понятие
сходства текстов.
Марковские меры

генерации

10 8 2 2

Тема 1.3. Постановка
задачи семантического

анализа. Теория и
практика.

10 8 2 2

Тема 1.4. Программы
индексации и сравнения

текстов..
8 8

Раздел 2. Работа с
большими данными

32 28 4 2 2

Тема 2.1. Работа с
большими данными.

Словари и библиометрия.
Базы данных РИНЦ и

наукометрия.

10 8 2 2

Тема 2.2. Cравнение
больших массивов
текстовых данных.

Анализ книг и
справочников.

10 8 2 2

Тема 2.3. Подходы к
мануальному построению

6 6
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целевых экспертно-
когнитивных систем.

Техническая и
медицинская диагностика

при помощи сравнения
текстов.

Тема 2.4. Статистический
анализ информации.
Основные понятия
статистики текста.

6 6

Контроль
промежуточной
аттестации (час)

4

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Общий объем, часов 72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий.
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  когнитивных  технологий.  Самые  перспективные  когнитивные  технологии.

Отличие  когнитивных  технологий  от  искусственного  интеллекта.  Основные  понятия
современных глобальных информационных систем.  Источник информации в современном
понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной
системы. Компьютерная система и системный аналитик.  Задачи системных исследований,
предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и
объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от
«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных
сетях.  Этапы  проведения  системных  исследований  с  использованием  информационных
систем.  Обзор  поисковых систем.  Профессиональный  поиск,  как  составная  часть  работы
аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции. 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика
(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства
текстов. Марковские меры генерации 

Перечень изучаемых элементов содержания
Связь  математики  и  современных  инструментов  анализа  данных.  Особенности

применения  линейной  алгебры в  анализе  данных.  Практическое  значение  производной  и
интеграла.  Алгоритм  градиентного  спуска,  который  лежит  в  основе  нейронных  сетей  и
градиентного  бустинга.  Методы  линейной  регрессии  и  сингулярного  разложения.  Связь
собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных
и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-
тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на
практике.  Генерация  текста  на цепях  Маркова.  Структура  цепи Маркова.  Матрица
переходов. Скрытая марковская модель .

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. 
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Перечень изучаемых элементов содержания
Значение  термина  «семантика».  Определение  семантического  анализа.  Прикладные

задачи  семантического  анализа  текстовых  документов.  Системы  семантического  анализа.
Автоматическая  обработка  текста.  Подходы  к  определению  тональности.  Сложность
выполнения  семантического  анализа.  Модель  семантического  искуственного  интеллекта.
Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления.
Семантические  алгоритмы,  применимые  для  создания  систем  семантического
искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования
нейросетей.

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения

текстовой  информации. Модель  семантического  искуственного  интеллекта.  Комплекс
программ  для  семантического  анализа  и  построения  ядер  систем  семантического
искуственного интеллекта.  Программа  индексирования  текстов  m_inda  при  запуске  в
формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате
Tcmp[.exe]  filename1.ext1  filename2.ext2  .  Программа  статистического  анализа
проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема  практического  занятия  1.1.  Понятие  когнитивных  технологий.  Основы
поиска информации.  

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС).
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии 
4. Сформулируйте  отличие  когнитивных  технологий  от  искусственного

интеллекта
5. Назовите  задачи   системных  исследований,  предназначенных  для  принятия

адекватных управленческих решений.
6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы.
7. Выделите  и  раскройте  три  рабочие  фазы  при  проведении  системных

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации.
8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся

к числу системообразующих компонентов компьютерной системы. 
9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете.

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые
для  работы  аналитика  (основы  комбинаторики,  теории  вероятностей  и  теории
множеств). Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации 

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных.
2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей.
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3. Расскажите практическое значение производной и интеграла.
4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных

сетей и градиентного бустинга.
5. Дайте  определение  системного  анализа  и  сформулируйте  его  основные

принципы.
6. Назовите виды категорий системного анализа. 
7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике.

Тема  практического  занятия  1.3.:  Постановка  задачи  семантического  анализа.
Теория и практика.  

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Раскройте значение термина семантика. 
2. Дайте определение семантического анализа
3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов.
4. Назовите  системы семантического анализа  
5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа 
6. Сформулируйте подходы к определению тональности 
7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта 

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов. 
Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления
2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов. 
3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации. 
4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер

систем семантического искуственного интеллекта.
5. Опишите программу индексирования текстов  m_inda при запуске в формате

m_ind[.exe] filename.ext .
6. Опишите  программу  сравнения  текстов  tcmpa  при  запуске  в  формате

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 .
7. Опишите  программу  статистического  анализа  проиндексированных  файлов

stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными
Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных

РИНЦ и наукометрия. 
 Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  больших  данных.  Направления  применения  больших  данных.  История

развития  наукометрии.   Наукометрическая  база  данных.  Какие  наукометрические  базы
данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.
Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
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Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности.
Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые
решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. 

Тема  2.2.  Cравнение  больших  массивов  текстовых  данных.  Анализ  книг  и
справочников. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Наилучшее  определение  категории  Большие  данные  (Big  Data).  Большие  данные и

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения
текстовой информации.  Инструменты и способы анализа  текстовой информации.  Типовая
функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на
выбор системы анализа текстовой информации.

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных
систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов.

Перечень изучаемых элементов содержания
Методы  анализа  документов.  Понятие  неформализованной  информации.   Система

сбора  и  анализа  неформализованной  информации.  Коллектор  рассеянной  информации.
Система,  предназначенная  для  сбора и  анализа  неформализованной персонализированной
информации  от  пользователей  сетей  и  систем  связи  .Способ  для  любого  представления
данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из
различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ
мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических
комплексов  при  помощи  семантически-ориентированного  искусственного  интеллекта.
Сущность и сферы применения диагностического анализа .  Место диагностики в научно-
техническом познании.  Сущность,  основная задача  и результат  технической диагностики.
Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов.

Тема  2.4.  Статистический  анализ  информации.  Основные  понятия  статистики
текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Смысл  термина  "статистика".Виды  научной  и  прикладной  деятельности  в  области

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с
погруженностью  в  конкретные  проблемы).  Дисперсионный  анализ.  Цель  и  сущность.
Методы статистического  анализа  текста.  Частотной  анализ.  Ранжирование  данных.  Закон
Бредфорда-Ципфа.  Контент-анализ.  История  появления  контент-анализа.  Процедура
контент-анализа.  Сбор  и  первичная  обработка  данных  контент-анализа.  Интерпретация  и
синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема  практического  занятия  2.1.:  Работа  с  большими  данными.  Словари  и
библиометрия.  Базы данных РИНЦ и наукометрия.  Определение  местоположений и
параметров организаций и юридических лиц. 

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Дайте определение понятия Больших данных.
2. Проанализируйте области применения Больших данных.
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3. Расскажите историю развития наукометрии.
4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины.
5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях.
6. Перечислите наукометрические базы данных в России. 
7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и

основные задачи, которые решает проект РИНЦ..

Тема  практического  занятия 2.2.:  Cравнение  больших  массивов  текстовых
данных. Анализ книг и справочников. 

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Расскажите о методиках анализа больших данных.
2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации.
4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации.

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых
экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи
сравнения текстов.

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Дайте определение понятия неформализованной информации 
2. Раскройте  содержание  системы,  предназначенной  для  сбора  и  анализа

неформализованной персонализированной информации 
3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного
интеллекта.

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа 
5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и

текстов

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные
понятия статистики текста. 

Форма практического задания: семинар 
Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Дайте определение статистического анализа информации.
2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения..
3. Опишите методы статистического анализа текста.
4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа
5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Семестр 2
Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий. 

4 Подготовка реферата 
4 Контрольная работа
2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Раздел 2.
Работа с большими 
данными

6 Подготовка реферата 

6 Контрольная работа
5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Семестр 1
Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий. 

7 Подготовка реферата 
7 Контрольная работа
6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Раздел 2.
Работа с большими 
данными

6 Подготовка реферата 

6 Контрольная работа
7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

39

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Курс 1, сессия 1-2
Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий. 

12 Подготовка реферата 
10 Контрольная работа
10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Раздел 2.
Работа с большими 
данными

8 Подготовка реферата 

10 Контрольная работа
10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы
Общий объем по 
дисциплине (модулю), 

60
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часов

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Форма задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект..
2. Основные понятия современных глобальных информационных систем.
3. Компьютерная система и системный аналитик.
4.  Стратегические алгоритмы анализа информации.
5.  Источники информации и их свойства.
6.  Этапы  проведения  системных  исследований  в  открытых  сетях  и

общедоступных массивах информации. 
7. Информация и ее свойства Источники информации. 
8.  Этапы накопления и подготовки  информации.
9.  Стратегические  алгоритмы  анализа  информации.  Метод  преобразования  и

сравнения текстовой информации. 
10. Математическая модель преобразования и классификации текстов. 
11. Марковские меры генерации. 
12.  Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в

основу ее работы.
13. Практическое  применение  методики  выделения  семантического  ядра

текстового массива.
14. Конструктивные  и  технически  реализуемые  подходы  к  понятию

семантического мышления.
15. Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования
нейросетей.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1
Основная литература
1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов /

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15025-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023).

2. Колесникова,  С. М.  Когнитивная  лингвистика :  учебник  для  вузов /
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15454-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..  

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных
для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е.
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022.
–  №  4.  –  С.  28-39.  –  DOI  10.25881/18110193_2022_4_28.  –  EDN  JKXHAO./
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
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Дополнительная литература
1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т.

Ю. Шабанов.  –  Челябинск :  Челябинский государственный университет,  2021. –  122 с.  –
ISBN  978-5-7271-1719-4.  –  EDN  XZKYRQ.
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие /
А.  И.  Локнов,  Ю.  И.  Синещук,  В.  Н.  Родин.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с.  – ISBN
978-5-91837-676-8.  –  EDN  KJLTGD.
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf

3. Игнатьев,  А. Г.  Актуальные тренды регулирования Интернета:  от открытого
пространства  безграничной  свободы  к  региональной  и  страновой  фрагментации  /  А.  Г.
Игнатьев,  Ю.  А.  Линдре.  –  Москва  :  Автономная  некоммерческая  организация  «Центр
компетенций  по  глобальной  ИТ-кооперации»,  2023.  –  30  с.  –  EDN  EHZLLW./
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf

4. Андреева,  О.  Н.  Перспективы  использования  технологии  блокчейн  в
медицине / О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С.
36-41. – EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Форма задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. История развития наукометрии. 
2. Основные наукометрические показатели. 
3. Методика анализа больших данных.
4. Метод  расчёта  индекса  Хирша.  Сходство  и  отличие  индекса  Хирша  от

Российского индекса научного цитирования.
5. Российский индекс научного цитирования.
6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов.
8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных.
9. Библиометрия как научная дисциплина.
10. Методология библиометрических исследований.
11. Особенности статистики и статистического анализа.
12. Статистические  методы  в  контексте  исследования  текстов  и  определение

возможностей их применения.
13. Методы  и  инструменты  текстовой  аналитики,  используемые  для  решения

проблемы больших данных.
14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов
15. Способ  индексирования  и  сравнения  текстов  как  способ  мониторинга  и

прогнозирования  состояния  при  помощи  семантически-ориентированного  искусственного
интеллекта.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2
Основная литература
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1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов /
А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15025-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023).

2. Колесникова,  С. М.  Когнитивная  лингвистика :  учебник  для  вузов /
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15454-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..  

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных
для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е.
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022.
–  №  4.  –  С.  28-39.  –  DOI  10.25881/18110193_2022_4_28.  –  EDN  JKXHAO./
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf

Дополнительная литература
1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т.

Ю. Шабанов.  –  Челябинск :  Челябинский государственный университет,  2021. –  122 с.  –
ISBN  978-5-7271-1719-4.  –  EDN  XZKYRQ.
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие /
А.  И.  Локнов,  Ю.  И.  Синещук,  В.  Н.  Родин.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с.  – ISBN
978-5-91837-676-8.  –  EDN  KJLTGD.
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf

3. Игнатьев,  А. Г.  Актуальные тренды регулирования Интернета:  от открытого
пространства  безграничной  свободы  к  региональной  и  страновой  фрагментации  /  А.  Г.
Игнатьев,  Ю.  А.  Линдре.  –  Москва  :  Автономная  некоммерческая  организация  «Центр
компетенций  по  глобальной  ИТ-кооперации»,  2023.  –  30  с.  –  EDN  EHZLLW./
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf

4. Андреева,  О.  Н.  Перспективы  использования  технологии  блокчейн  в
медицине / О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С.
36-41. – EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. 
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Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы,
с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть  исследуемой
проблемы,  обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,
указываются  цель  и  задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой
литературы);  4)  основная часть  (каждый раздел ее  доказательно раскрывает  исследуемый
вопрос);  5)  выводы и заключение (подводятся  итоги или делается  обобщенный вывод по
теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20
мм, левое -  25 мм. Формат абзаца:  полное выравнивание («по ширине»).  Отступ красной
строки  одинаковый по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны быть  пронумерованы с
учётом  титульного  листа  (на  титульном  листе  номер  страницы  не  ставится).  В  работах
используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок
(ссылок и примечаний).  Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические
ссылки  должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа  по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
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4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося
80 рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов,  полученных им в течение  учебного семестра  по всем видам учебных занятий по
дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен  текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального
значения текущего рейтинга.

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65% рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в  Российском государственном  социальном университете  и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном
социальном университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по 20  -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
4.3.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  аттестации  и  рубежного

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируем
ые разделы ,
дисциплины

Код
контролир

уемой
компетенц

ий

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
" Основы 
когнитивных и
семантических 
технологий."

УК-1 Реферат 1. Основные  понятия  современных
глобальных информационных систем.
2. Компьютерная  система  и
системный аналитик.
3. Стратегические  алгоритмы  анализа
информации.
4. Этапы  проведения  системных
исследований  в  открытых  сетях  и
общедоступных массивах информации. 
5. Стратегические  алгоритмы  анализа
информации.  Метод  преобразования  и
сравнения текстовой информации. 
6. Математическая  модель
преобразования и классификации текстов. 
7. Марковские меры генерации. 
8. Принципы  построения  системы
понимания  текстов  и  методы,
закладываемые в основу ее работы.
9. Практическое  применение
методики выделения семантического ядра
текстового массива.
10. Конструктивные  и  технически
реализуемые  подходы  к  понятию
семантического мышления.

УК-1 Контрол

ьная

работа

1. Сформулируйте  понятие
когнитивных технологий
2. Сформулируйте  отличие
когнитивных  технологий  от
искусственного интеллекта
3. Назовите  задачи   системных
исследований,  предназначенных  для
принятия  адекватных  управленческих
решений.
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4. Сформулируйте  важнейшие
свойства  субъектов  и  объектов,  которые
относятся  к  числу  системообразующих
компонентов компьютерной системы. 
5. Расскажите  об  особенностях
применения  линейной  алгебры  в  анализе
данных.
6. Дайте  определение  системного
анализа  и  сформулируйте  его  основные
принципы.
7. Что такое  цепь  Маркова и где  это
используется на практике.
8. Опишите  прикладные  задачи
семантического  анализа  текстовых
документов.
9. В  чем  заключается  сложность
выполнения семантического анализа 
10. Опишите  модель  семантического
искуственного интеллекта 
11. Расскажите  о  теории  понятий  и  о
технологии семантического мышления
12. Выполните  обзор  программ
индексации и сравнения текстов. 
13. В  чем  заключается  метод
преобразования  и  сравнения  текстовой
информации. 
14. Назовите  комплекс  программ  для
семантического анализа и построения ядер
систем  семантического  искуственного
интеллекта.

2. Раздел -2 
«Работа с 
большими 
данными»

УК-1 Реферат 1. Методика анализа больших данных.
2. Метод  расчёта  индекса  Хирша.
Сходство  и  отличие  индекса  Хирша  от
Российского  индекса  научного
цитирования.
3. Российский  индекс  научного
цитирования.
4. Обзор  методов  интеллектуального
анализа научных текстов.
5. Библиометрия  как  научная
дисциплина.
6. Статистические методы в контексте
исследования  текстов  и  определение
возможностей их применения.
7. Методы  и  системы
интеллектуального  анализа  медицинских
данных и текстов
8. Способ  индексирования  и
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сравнения  текстов  как  способ
мониторинга  и  прогнозирования
состояния  при  помощи  семантически-
ориентированного  искусственного
интеллекта.

УК-1 Контрол

ьная

работа  

1. Дайте  определение  понятия
больших данных.
2. Дайте  определение  библиометрии
как научной дисциплины.
3. Что является объектами изучения в
библиометрических исследованиях.
4. Перечислите  наукометрические
базы данных в России. 
5. Что  такое  Российский  индекс
научного  цитирования  (РИНЦ).  Назовите
цель и основные задачи,  которые решает
проект РИНЦ.
6. Выполните  сравнительную
характеристику  категорий  "Большие
данные и бизнес-аналитика".
7. Опишите  Метод  преобразования  и
сравнения текстовой информации.
8. Раскройте  содержание  системы,
предназначенной  для  сбора  и  анализа
неформализованной персонализированной
информации 
9. Опишите способ индексирования и
сравнения  текстов  как  способ
мониторинга  и  прогнозирования
состояния  при  помощи  семантически-
ориентированного  искусственного
интеллекта.
10.  Опишите  методы  и  системы
интеллектуального  анализа  медицинских
данных и текстов
11. Расскажите  о  видах  научной  и
прикладной  деятельности  в  области
статистических методов анализа данных.
12. Опишите  методы  статистического
анализа текста.
13. Раскройте  содержание  понятия
контент-анализа.  Виды  и  назначение
контент-анализа.
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС).
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии 
4. Сформулируйте  отличие  когнитивных  технологий  от
искусственного интеллекта
5. Назовите  задачи   системных  исследований,  предназначенных
для принятия адекватных управленческих решений.
6. Сформулируйте  сущность  и  принципы информационно-
аналитической работы.
7. Выделите  и  раскройте  три  рабочие  фазы  при  проведении
системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах
информации.
8. Сформулируйте  важнейшие  свойства  субъектов  и  объектов,
которые  относятся  к  числу  системообразующих  компонентов
компьютерной системы. 
9. Сравните  поисковые  системы  для  поиска  информации  в
интернете.
10. Расскажите  об  особенностях  применения  линейной  алгебры  в
анализе данных.
11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории
вероятностей.
12. Расскажите практическое значение производной и интеграла.
13. Опишите  алгоритм  градиентного  спуска,  который  лежит  в
основе нейронных сетей и градиентного бустинга.
14. Дайте  определение  системного  анализа  и  сформулируйте  его
основные принципы.
15. Назовите виды категорий системного анализа. 
16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике.
17. Раскройте значение термина семантика. 
18. Дайте определение семантического анализа
19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых
документов.
20. Назовите  системы семантического анализа  
21. В  чем  заключается  сложность  выполнения  семантического
анализа 
22. Сформулируйте подходы к определению тональности 
23. Опишите модель семантического искуственного интеллекта 
24. Расскажите  о  теории  понятий  и  о  технологии  семантического
мышления
25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов. 
26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой
информации. 
27. Назовите  комплекс  программ  для  семантического  анализа  и
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построения ядер систем семантического искуственного интеллекта.
28. Опишите  программу  индексирования  текстов  m_inda  при
запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext .
29. Опишите  программу  сравнения  текстов  tcmpa  при  запуске  в
формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 .
30. Опишите  программу  статистического  анализа
проиндексированных  файлов  stata  при  запуске  в  формате  stata[.exe]
filename.ext.
31. Дайте определение понятия Больших данных.
32. Проанализируйте области применения Больших данных.
33. Расскажите историю развития наукометрии.
34. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины.
35. Что  является  объектами  изучения  в  библиометрических
исследованиях.
36. Перечислите наукометрические базы данных в России. 
37. Что  такое  Российский  индекс  научного  цитирования  (РИНЦ).
Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ..
38. Расскажите о методиках анализа больших данных.
39. Опишите  Метод  преобразования  и  сравнения  текстовой
информации.
40. Назовите  инструменты  и  способы  анализа  текстовой
информации.
41. Какие  факторы  влияют  на  выбор  системы  анализа  текстовой
информации.
42. Дайте определение понятия неформализованной информации 
43. Раскройте  содержание  системы,  предназначенной  для  сбора  и
анализа неформализованной персонализированной информации 
44. Опишите  способ  индексирования  и  сравнения  текстов  как
способ  мониторинга  и  прогнозирования  состояния  при  помощи
семантически-ориентированного искусственного интеллекта.
45.  В  чем  заключается  сущность  и  сферы  применения
диагностического анализа 
46. Опишите  методы  и  системы  интеллектуального  анализа
медицинских данных и текстов
47. Дайте определение статистического анализа информации.
48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде
их применения..
49. Опишите методы статистического анализа текста.
50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа
51. Раскройте  содержание  понятия  контент-анализа.  Виды  и
назначение контент-анализа.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения

дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов /
А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15025-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023).
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2. Колесникова,  С. М.  Когнитивная  лингвистика :  учебник  для  вузов /
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15454-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..  

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных
для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е.
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022.
–  №  4.  –  С.  28-39.  –  DOI  10.25881/18110193_2022_4_28.  –  EDN  JKXHAO./
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf

5.1.2.Дополнительная литература
1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т.

Ю. Шабанов.  –  Челябинск :  Челябинский государственный университет,  2021. –  122 с.  –
ISBN  978-5-7271-1719-4.  –  EDN  XZKYRQ.
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие /
А.  И.  Локнов,  Ю.  И.  Синещук,  В.  Н.  Родин.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с.  – ISBN
978-5-91837-676-8.  –  EDN  KJLTGD.
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf

3. Игнатьев,  А. Г.  Актуальные тренды регулирования Интернета:  от открытого
пространства  безграничной  свободы  к  региональной  и  страновой  фрагментации  /  А.  Г.
Игнатьев,  Ю.  А.  Линдре.  –  Москва  :  Автономная  некоммерческая  организация  «Центр
компетенций  по  глобальной  ИТ-кооперации»,  2023.  –  30  с.  –  EDN  EHZLLW./
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf

4. Андреева,  О.  Н.  Перспективы  использования  технологии  блокчейн  в
медицине / О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С.
36-41. – EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемы
й для работы

адрес
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://
biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

 https://urait.ru/

25

https://urait.ru/
./%20https:/www.elibrary.ru/item.asp%3Fid=42533460
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
../../../../C:/Users/eliseevaee/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
../../../../C:/Users/eliseevaee/Desktop/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
https://urait.ru/bcode/520470


различным дисциплинам.
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий
https://
dlib.eastview.co
m

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.
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Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.  Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  занятию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/ 

27

https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


библиотека 
"Grebennikon"

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  компьютерных
симуляций,  разбор  конкретных ситуаций,  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  предусматривают  классическую  контактную
работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме
(вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий
(электронная почта, электронный учебник). 

В  рамках  дисциплины  (модуля) предусмотрены  встречи  с  руководителями  и
работниками  организаций,  деятельность  которых  связана  с  Государственной  культурной
политикой  и  национальной  безопасностью реализуемой  основной  профессиональной
образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  создание  фундаментальной  базы  о  закономерностях  и
тенденциях, теориях и концепциях, о современных проблемах, составляющих основу политической
демографии как науки.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование специальных знаний, умений в области политической демографии;
2. знакомство  с  историей  становления  демографии  как  науки,  ее  методологией  и

структурой, с источниками демографической информации;
3. формирование  научного  представления  о  динамике  половозрастной,  семейно-

брачной  и  миграционной  структур  населения,  об  основных  демографических  процессах
воспроизводства  населения,  особенностях  современной  демографической  ситуации  в  мире  и
Российской Федерации; 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
как целостную систему, 
выявляя ее составляющие
и связи между ними

Знать: проблемную 
ситуацию как целостную 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними в 
политической демографии
Уметь: формировать 
проектную задачу, 
разрабатывать концепцию, 
критерии и показатели 
оценки проекта, план 
реализации проекта
Владеть: навыками 
мониторинга реализации 
проекта, вносит 
дополнительные изменения 
в план реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности участников
проекта

УК-2.2  Формирует 
проектную задачу, 
разрабатывает концепцию,
критерии и показатели 
оценки проекта, план 
реализации проекта
УК-2.3  Осуществляет 
мониторинг хода 
реализации проекта, 
корректирует отклонения, 
вносит дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сесси

я 1
Сесси

я 2
Сесси

я 3
Сесси

я 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

8 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28

Контроль промежуточной аттестации 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Курс 1 (сессия 3-4)

Раздел 1. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕМОГРАФИЯ КАК 
НАУКА 

34 30 4 2 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 1.1.  Предмет 
политической 
демографии

8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.2. Теория 
народонаселения 8 7 1 0,5 0,5

Тема 1.3. Смертность. 
Продолжительность 
жизни населения

9 8 1 0,5 0,5

Тема 1.4. Рождаемость и
ее тенденции 9 8 1 0,5 0,5

Раздел 2. Проблемы
демографической
политики в России и в 
мире в XXI веке

34 30 4 2 2

Тема 2.1. 
Демографическое 
прогнозирование

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.2. Методология 
исследования различных
политико-
демографических 
явлений

8 7 1 0,5 0,5

Тема 2.3. Прикладной 
политико-
демографический анализ 
различных явлений и 
процессов на 
региональном, 
национальном уровнях 
политики

9 8 1 0,5 0,5

Тема 2.4. Прикладной 
политико-
демографический анализ 
различных явлений и 
процессов на глобальном 

9 8 1 0,5 0,5
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

уровне политики
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 60 8 4 4

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ КАК НАУКА 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предметное поле политической демографии. Принципы исследования политико-демографических

явлений. Методы исследования проблем политической демографии. Политическая демография в системе
политических  наук.  Специфика  исследования  политико-демографических  явлений  на  разных  уровнях
(региональном, национальном, глобальном).

Тема 1.1. Предмет политической демографии
Перечень изучаемых элементов содержания:
Задача демографии как науки. Население как объект изучения многих общественных и

естественных  наук.  Специфика  демографического  подхода  к  населению:  акцент  на  анализе
процесса  самовоспроизводства,  замещения  поколений.  Население  как  объект  демографии,
основной  атрибутивный  признак  населения.  Предмет  демографии.  Научное  объяснение
демографических  изменений,  тенденций  рождаемости  и  смертности  на  основе  понимания
мотивов и установок демографического (репродуктивного и самосохранительного)  поведения.
Политическая  демография.  Определение  современного  содержания  и  основных  функций
демографии как науки. Ретроспективы и становление политической демографии.

Тема 1.2. Теория народонаселения
Перечень изучаемых элементов содержания:
Теория  народонаселения  как  система  научных  знаний,  дающей  целостное  представление  о

народонаселении,  изучающей  взаимосвязи  и  взаимодействие  между  социально  –  экономическим
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развитием в целом и развитием народонаселения как его органической частью, раскрывающей законы и
закономерности развития народонаселения и конкретных демографических процессов.

Тема 1.3. Смертность. Продолжительность жизни населения
Перечень изучаемых элементов содержания:
Демографическое  понятие  смертности.  Показатели  смертности.  Общий  коэффициент

смертности.  Повозрастные  коэффициенты.  Коэффициент  смертности  по  причинам  смерти.
Младенческая  смертность  –  понятие,  показатели,  социальное  значение.  Особенности  расчета
коэффициента младенческой смертности. Дифференциальная смертность.  Таблицы смертности
(дожития).  Основные  функции  (показатели)  таблиц  смертности  (дожития),  их  взаимосвязь.
Основные методы построения таблиц смертности. Демографический метод построения таблиц
смертности и его модификации. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни –
понятие,  социальное  значение.  Средняя  интервальная  ожидаемая  продолжительность
предстоящей жизни.  Таблицы смертности по причинам смерти.  Тенденции и факторы уровня
смертности  и  средней  продолжительности  жизни  в  мире,  СССР,  России  и  других  странах.
Факторы  дифференциации  уровней  смертности.  Мужская  сверхсмертность  –  общие  и
специфические причины. Эпидемиологический переход – сущность и особенности проявления в
нашей  стране.  Факторы изменения  структуры причин  смертности.  Перспективы дальнейшего
роста средней продолжительности жизни. 

Тема 1.4. Рождаемость и ее тенденции 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Демографическое  понятие  рождаемости.  Рождаемость  и  плодовитость.  Естественная

рождаемость.  Общий  коэффициент  рождаемости.  Специальный  коэффициент  рождаемости.
Частные коэффициенты рождаемости.  Повозрастные коэффициенты рождаемости.  Показатели
рождаемости  по  очередности  рождения.  Кумулятивные  коэффициенты  рождаемости.
Суммарный  коэффициент  рождаемости.  Суммарные  коэффициенты,  дифференцированные  по
очередности рождений. Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели рождаемости реального
поколения.  Вероятность  рождения  детей  различной  очередности.  Календарь  рождений.
Протогенетический  интервал.  Интергенетический  интервал.  Проблема  учета  в  анализе
рождаемости  вклада  её  структурных  и  поведенческих  компонентов.  Основные  подходы  к
измерению.  Нормативный подход.  Стандарты  естественной  рождаемости.  Индексы Э.  Коула.
Индексы гипотетического минимума естественной 8 рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

 Практическое задание: контрольная работа

Задание 1. Определите коэффициент рождаемости детей в вашем регионе за пять лет (в %), если
известны число родившихся за этот период детей и среднегодовая численность населения за этот
период.

Задание 2. Опишите, какую материальную помощь оказывают матерям и многодетным семьям в 
вашем регионе.

Задание 3. Определите коэффициент смертности в вашем регионе за пять лет (в %о), если 
известны общая численность умерших людей за этот период и среднегодовая численность 
населения за этот период.
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Задание 4. Опишите, какую материальную помощь оказывают матерям и многодетным семьям в 
вашем регионе.

Задание 5. Определите коэффициент смертности в вашем регионе за пять лет (в %), если 
известны общая численность умерших людей за этот период и среднегодовая численность 
населения за этот период.

Задание 6. Определите рейтинг смертности населения вашего региона по основным причинам 
смертности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие бывают структуры населения и в чем их специфика?
2. Как связана половозрастная пирамида с историей населения? Приведите примеры.
3. Дайте  определение  понятию  «старение  населения»  и  оцените  на  основе  данных

демографической статистики применимость
4. используемых шкал. Старение населения: что это и обратим ли этот процесс? Каковы

экономические, социальные и политические последствия старения населения?
5. В  чем  заключается  «парадокс  обратной  связи»  между  уровнем  жизни  и

рождаемостью? Приведите примеры данных исследований.
6. В чем заключается социально-психологическая потребности в детях?
7. Какие существуют виду репродуктивных установок?
8. Какие  существуют  способы  измерения  норм  детности?  В  чем  их  преимущества  и

недостатки?
9. Как  в  рамках  социологических  исследований  можно  исследовать  репродуктивные

мотивы?
10. Как самосохранительное поведение влияет на продолжительность жизни,  раскройте

механизм?

РАЗДЕЛ  2.  ПРОБЛЕМЫ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  В  РОССИИ  И  В
МИРЕ В XXI ВЕКЕ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Демографическая  политика  –  сущность  и  содержание,  соотношение  с  экономической,

социальной и семейной политикой. Цели демографической политики. Методы демографической
политики.  Демографическая  политика  и  планирование  семьи.  Опыт  проведения  семейно-
демографической  политики  в  мире.  Роль  демографических  прогнозов  в  планировании  развития.
Взаимосвязь  демографического  и  социального  прогнозирования.  Выработка  гипотез  о  будущих
тенденциях демографических процессов и точность прогнозов. 

Тема 2.1. Демографическое прогнозирование
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  «прогнозирование».  Роль  прогнозирования  в  политической  науке.

Демографическое прогнозирование и его роль в политической науке.

Тема  2.2.  Методология  исследования  различных  политико-демографических
явлений
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Перечень изучаемых элементов содержания:

Роль  демографических  прогнозов  в  планировании  развития.  Взаимосвязь
демографического и социального прогнозирования.  Выработка гипотез о будущих тенденциях
демографических процессов и точность прогнозов. Классификация демографических прогнозов –
аналитические прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, функциональные
прогнозы.  Основные  методы  демографического  прогнозирования.  Экстраполяционный  метод.
Метод,  основанный  на  применении  математических  функций.  Метод  компонент,  иначе
называемый передвижкой возрастов. Основные методические приемы прогнозирования уровней
демографических  процессов  –  экстраполяция;  референтное  прогнозирование,  или
прогнозирование  по  аналогии.  Прогнозирование  смертности.  Прогнозирование  рождаемости.
Роль  социолого-демографических  исследований  репродуктивного  поведения  в  разработке
прогнозных сценариев будущей динамики рождаемости. Прогнозирование семейной структуры
населения.  Демографические  прогнозы  для  СССР,  России  и  мира  –  общий  обзор.
Демографическая  технология  –  система  действий  по  демографическому  проектированию
будущего,  имитационное  моделирование  численности  населения  в  долгосрочных прогнозах  с
помощью имитационных моделей рождаемости и репродуктивного поведения; демографические
планы-прогнозы, поисковое нормативное прогнозирование и программы по их реализации.

Тема  2.3.  Прикладной  политико-демографический  анализ  различных  явлений  и
процессов на региональном, национальном уровнях политики

Перечень изучаемых элементов содержания:

Демография  как  фактор  политического  развития  России  в  первой половине  XXI  века.
Политика и демография в странах ЕС (Франция, Германия, Италия, Великобритания). Политика
и  демография  США.  Политика  и  демография  Японии.  Политико-демографические  аспекты
развития  Китая.  Политика  и  демография  Индии.  Политика  и  демография  исламского  мира
(Египет,  Иран,  Турция).  Политика  и  демография  в  странах  Латинской  Америки  (Бразилия,
Аргентина,  Мексика).  Специфика  политико-демографических  процессов  в  странах  Юго-
Восточной Азии. Политика и демография стран Тропической и Экваториальной Африки.

Тема  2.4.  Прикладной  политико-демографический  анализ  различных  явлений  и
процессов на глобальном уровне политики

Перечень изучаемых элементов содержания:
Демографический  фактор  глобальной  политики.  Миграции  в  мирополитических  процессах.

Старение население и распределение национальной мощи: кейсы отдельных стран. Перспективы развития
международных  организаций,  торгово-экономических  и  военно-политических  союзов  государств  с
учетом демографического фактора.  Проблема перенаселенности планеты и ограниченности ресурсов в
зеркале мировой политики.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

 Практическое задание: контрольная работа 

Задание 1. Найдите в Интернете текст работы Дж. Граунта «Естественные и политические
наблюдения над бюллетенями о смертности»  и выберите те фрагменты, в которых отражены
закономерности демографических процессов, установленных Дж. Граунтом.

Задание  2. Найдите  в  Интернете  текст  работы  Т.  Мальтуса  «Опыт  о  законе
народонаселения»? Используя текст, приведите доказательство автором этого закона. Приведите
собственные  аргументы,  подтверждающие  или  опровергающие  научную  значимость  данного
закона.

Задание 3. Используя текст, выберите те рекомендации М. В. Ломоносова о сохранении
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народа российского, которые, по вашему мнению, актуальны для современной России.

Задание 4. Охарактеризуйте вклад в развитие демографии зарубежных и отечественных
ученых XX в.

Задание 5. Объясните различия видов регистрации демографических событий. Сравните
основные показатели переписей населения России за 2002 и 2010 гг.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:

1. Какие  меры  политики  по  укреплению  самосохранительных  тенденций  поведения
пожилых людей и детей, мужчин и женщин

2. существуют в современной России?
3. Какие существуют методы прогнозирования численности населения. В чем их сильные

и слабые стороны?
4. Дайте характеристику взаимосвязи демографического и социального прогнозирования.
5. Перечислите основные методы прогнозирования рождаемости? Перечислите основные

методы прогнозирования смертности?
6. Следует  ли  проводить  переписи  населения  в  эпоху  компьютеров  и  Интернета?

Насколько достоверны данные переписей населения 2002 и 2010 гг.?
7. Что более характерно для переписей в послевоенном СССР и в современной России –

недоучет или двойной учет населения? Почему по данным переписей советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала
численность женатых мужчин?

8. Можно  ли  распространять  данные  выборочной  микропереписи  2015  г.  о
половозрастной и брачно-семейной структуре населения на все население страны?

9. Следует ли проводить переписи населения в эпоху компьютеров и Интернета?
10. Что более характерно для переписей в послевоенном СССР и в современной России –

недоучет или двойной учет населения? Почему по данным переписей советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала
численность женатых мужчин?

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2)

Раздел 1. Политическая 
демография как наука

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы
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Раздел 2. Проблемы 
демографической политики
в России и в мире в XXI 
веке

6 Подготовка эссе

24
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 60

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Какие бывают структуры населения и в чем их специфика?
2. Как связана половозрастная пирамида с историей населения? Приведите примеры.
3. Дайте  определение  понятию  «старение  населения»  и  оцените  на  основе  данных

демографической статистики применимость
4. используемых  шкал.  Старение  населения:  что  это  и  обратим  ли  этот  процесс?  Каковы

экономические, социальные и политические последствия старения населения?
5. В  чем  заключается  «парадокс  обратной  связи»  между  уровнем  жизни  и  рождаемостью?

Приведите примеры данных исследований.
6. В чем заключается социально-психологическая потребности в детях?
7. Какие существуют виду репродуктивных установок?
8. Какие существуют способы измерения норм детности? В чем их преимущества и недостатки?
9. Как в рамках социологических исследований можно исследовать репродуктивные мотивы?
10. Как  самосохранительное  поведение  влияет  на  продолжительность  жизни,  раскройте

механизм?

Перечень тем эссе к Разделу 1:

1. Политическая демография как часть науки о народонаселении
2. Система данных о населении: переписи населения в России и зарубежных странах
3. Текущий учет демографических событий и миграции: социально-демографические 

обследования
4. Административные и ведомственные источники демографической информации

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Демография:  учебник и практикум для вузов /  М. В.  Карманов [и др.]  ;  под общей

редакцией М. В. Карманова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  327  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-16008-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/526514 

2. Воронцов, А. В.  Демография : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцов, М. Б.
Глотов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00865-4.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/511395

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Какие меры политики по укреплению самосохранительных тенденций поведения пожилых
людей и детей, мужчин и женщин

2. существуют в современной России?
3. Какие  существуют методы прогнозирования  численности  населения.  В чем их сильные и

слабые стороны?
4. Дайте характеристику взаимосвязи демографического и социального прогнозирования.
5. Перечислите  основные  методы  прогнозирования  рождаемости?  Перечислите  основные

методы прогнозирования смертности?
6. Следует ли проводить переписи населения в эпоху компьютеров и Интернета?  Насколько

достоверны данные переписей населения 2002 и 2010 гг.?
7. Что  более  характерно  для  переписей  в  послевоенном  СССР  и  в  современной  России  –

недоучет  или  двойной  учет  населения?  Почему  по  данным  переписей  советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала  численность
женатых мужчин?

8. Можно ли распространять данные выборочной микропереписи 2015 г. о половозрастной и
брачно-семейной структуре населения на все население страны?

9. Следует ли проводить переписи населения в эпоху компьютеров и Интернета?
10. Что  более  характерно  для  переписей  в  послевоенном  СССР  и  в  современной  России  –

недоучет  или  двойной  учет  населения?  Почему  по  данным  переписей  советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала  численность
женатых мужчин?

Перечень тем эссе к Разделу 2:

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1.         Демография : учебник и практикум для вузов / М. В. Карманов [и др.] ; под общей редакцией М.
В.  Карманова.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 327  с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-16008-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/526514 

2.        Воронцов, А. В.  Демография : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00865-4.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/511395

1.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления

и закрепления  теоретических  знаний и освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории
непосредственно  перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в
составе  оценочных  средств.  По  решению  преподавателя,  в  качестве  темы  эссе  может  быть
выбрана одна  или несколько  тем,  которые могут быть  распределены между слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

14



Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение
содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,  активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов
и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического  задания  с
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накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. УК-1 Устный
опрос 1. Какие бывают структуры населения и в чем их специфика?

2. Как связана половозрастная пирамида с историей населения? Приведите примеры.
3. Дайте  определение  понятию  «старение  населения»  и  оцените  на  основе  данных

демографической статистики применимость
4. используемых  шкал.  Старение  населения:  что  это  и  обратим  ли  этот  процесс?  Каковы

экономические, социальные и политические последствия старения населения?
5. В  чем  заключается  «парадокс  обратной  связи»  между  уровнем  жизни  и  рождаемостью?

Приведите примеры данных исследований.
6. В чем заключается социально-психологическая потребности в детях?
7. Какие существуют виду репродуктивных установок?
8. Какие существуют способы измерения норм детности? В чем их преимущества и недостатки?
9. Как в рамках социологических исследований можно исследовать репродуктивные мотивы?
10. Как  самосохранительное  поведение  влияет  на  продолжительность  жизни,  раскройте

механизм?
2. Раздел 2. УК-1 Устный

опрос 1. Какие меры политики по укреплению самосохранительных тенденций поведения пожилых
людей и детей, мужчин и женщин

2. существуют в современной России?



3. Какие  существуют  методы  прогнозирования  численности  населения.  В  чем  их  сильные  и
слабые стороны?

4. Дайте характеристику взаимосвязи демографического и социального прогнозирования.
5. Перечислите  основные  методы  прогнозирования  рождаемости?  Перечислите  основные

методы прогнозирования смертности?
6. Следует  ли проводить  переписи  населения  в  эпоху  компьютеров  и  Интернета?  Насколько

достоверны данные переписей населения 2002 и 2010 гг.?
7. Что  более  характерно  для  переписей  в  послевоенном  СССР  и  в  современной  России  –

недоучет  или  двойной  учет  населения?  Почему  по  данным  переписей  советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала  численность
женатых мужчин?

8. Можно ли распространять  данные выборочной микропереписи 2015 г.  о половозрастной и
брачно-семейной структуре населения на все население страны?

9. Следует ли проводить переписи населения в эпоху компьютеров и Интернета?
10. Что  более  характерно  для  переписей  в  послевоенном  СССР  и  в  современной  России  –

недоучет  или  двойной  учет  населения?  Почему  по  данным  переписей  советского  и
постсоветского  периода  численность  замужних  женщин  всегда  превышала  численность
женатых мужчин?
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1

1. Политическая  демография  как  система  научных  знаний  о
народонаселении

2. Специфика  демографического  подхода  к  населению:  акцент  на  анализ
процесса самосохранения, замещения поколений.

3. Демографическая оценка динамики численности и состава населения
4. Абсолютная численность населения, методика ее определения.
5. Основные тенденции определения численности населения Земли.
6. Демографический взрыв. Депопуляция.
7. Основные  типы  структур  населения.  Демографические  и

недемографические  структуры  населения.  Первичное,  вторичное,
третичное  соотношение  полов  –  определение,  динамика,  основные
факторы изменения. 

8. Возраст  и  возрастная  структура  населения.  Возрастные  группы  и
контингенты. 

9. Демографическое старение населения – сущность, причины, виды. 
10. Измерение демографического старения населения. 
11. Демографическое старение населения и его экономические, социальные,

медицинские, политические и другие последствия. Старение населения и
задачи социальной политики.

12. Этнический состав и структура населения. Конфессиональная структура
населения. 

13. Социально-экономическая  структура  и  образовательный  состав
населения. Трудовая структура населения.

14. Урбанизация и особенности расселения в России.
15. Компоненты и факторы естественного движения населения
16. Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности

жизни в мире, СССР, России и других странах.
17. Миграция населения: понятие, классификация, причины
18. Региональные демографические различия и тенденции их изменения
19. Демографическое прогнозирование
20. Демографическая  политика.  Современная  демографическая  ситуация  и

демографическая политика в России



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

 1. Демография : учебник и практикум для вузов / М. В. Карманов [и др.] ; под общей редакцией М.
В. Карманова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-16008-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/526514 

5.1.2. Дополнительная литература

1. Воронцов, А. В.  Демография : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00865-4. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511395

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

При подготовке  к  аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его
проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях  лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия,
обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию семинарского  типа  заключается  в  изучении
теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)
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5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
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видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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