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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

1.1. Философия 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины (модуля)  «Философия»  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  об  основах  философии  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  по  работе  с  оригинальными  и
адаптированными  философскими  текстами,  а  также  развитие  навыков  критического
восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога.

Задачи дисциплины (модуля):

 формирование  знаний  об  истории  возникновения,  развитии  и  современном
состоянии философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой
значимости  для  становления  молодого  специалиста,  т.е.  формирование
философской культуры будущего специалиста на основе обширного исторического
и современного  материала,  анализа  постановки  и решения  вечных философских
проблем человечества;

 формирование  представления  о  специфике  философии  как  способе  познания  и
духовного  освоения  мира,  об  основных  разделах  современного  философского
знания, философских проблемах и методах их исследования; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в
круг  философских  проблем,  связанных  с  областью  будущей  профессиональной
деятельности;

 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать  навыки  работы  с  учебной  и
научной литературой, а также с другими источниками информации.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих компетенций:  УК-1,  УК-5, УК-6,  в  соответствии  с  основной
профессиональной образовательной программой.



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Основы философии

Раздел 1. История философии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Место  и  роль  философии  в  жизни  человека  и  общества.  Структура  и  функции
философии.  Философия  в  системе  духовной  культуры.  Философия  Древнего  Востока.
Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские
проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового
времени.   Философия  Просвещения  и  Немецкая  классическая  философия.  Основные
течения философии современной западноевропейской философии ХIХ - ХХ веков.

Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Предмет  и  метод  философии.  Её  функции.  Особенности  философского  знания.
Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный
аппарат  философии.  Структура  философского  знания.  Становление  философии.
Философия и мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных
наук. Философия как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и
общества.

Тема 1.2. Философия Древнего Востока

Перечень изучаемых элементов содержания:

Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии:
ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону
кармы, освобождение).  Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта,  чарвака,
джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего
Китая:  ключевые идеи (учение о  темном и светлом началах,  учение о  пяти элементах
мироздания,  идея  «Дао»).  Учение  Конфуция  и  его  роль  в  китайской  культуре.
Философские идеи Мо-Цзы.



Тема 1.3. Античная философия

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные  этапы  развития,  особенности,  проблемы  и  представители  античной
философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит,
школа  атомистов),  софисты,  Сократ,  Платон,  Аристотель,  философские  течения
эллинизма  (эпикуреизм,  стоицизм,  скептицизм,  неоплатонизм).  Влияние  античной
философии  на  содержание  и  направленность  европейской  мысли.  Роль  античной
философии в становлении европейской цивилизации.

Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского
средневековья.  Философские  проблемы средневековья:  происхождение  мира,  сущность
добра  и  зла,  соотношение  веры  и  знания,  сущности  и  существования,  проблема
универсалий.  Соотношение  судьбы и свободной воли человека  в  учении  А.Августина.
История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского,
доказательства бытия Бога.

Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-
Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма.

Тема  1.5.  Западноевропейская  философия  эпохи  Возрождения  и  Нового
времени  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая  характеристика  эпохи  Возрождения:  антропоцентризм  и  гуманизм,
взаимосвязь философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на
развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные
черты  философии  XVII-XVIII вв.  Проблема  знания  и  метода  научного  познания.
Эмпиризм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц,
Британский эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма.

Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия

Перечень изучаемых элементов содержания:

Просвещение  как  историко-культурный  процесс.  Просвещение   в  Англии  (Дж.
Локк),  во  Франции  (Вольтер,  Д. Дидро,  Ж.Ж. Руссо,  Ш.Л. Монтескье,  Ж. Ламетри),  в
Германии (Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном
договоре. Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и
этика.  «Абсолютный  идеализм»  Гегеля.  Диалектика  Г. Гегеля.  Антропологический
материализм  Фейербаха.   Учение  К. Маркса  и  Ф. Энгельса:  диалектика,  антропология,
философия истории. Историческая судьба и значение марксизма.

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков.

Перечень изучаемых элементов содержания:



Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм,
антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический
позитивизм,  эмпириокритицизм,  неопозитивизм,  постпозитивизм).  Возникновение
философии жизни.   Иррационализм А. Шопенгауэра.   Учение  Ф. Ницше  как  источник
«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке,
обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции
(Ж.П. Сартр  и  А. Камю).  Феноменология  как  метод  анализа  чистого  сознания.
Основополагающие  идеи  Э. Гуссерля.  Философская  герменевтика  как  «практика
философского мышления» Х.-Г. Гадамер.

1.2. История России

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины  (модуля)  «История  России»  заключается в  получении

обучающимися  теоретических  знаний  об  основных  закономерностях  и  особенностях
всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России,
ее  месте  в  мировой  цивилизации  с  последующим  применением  знаний  и  умений  в
профессиональной  сфере  и  приобретения  практических  навыков  по  формированию
способности  решать  через  средства  научной  информации  задачи  профессиональной
деятельности:



Цель  дисциплины  (модуля)  «История  России»  —  способствовать  пониманию
особенностей  российского  исторического  развития  на  общемировом  фоне,  уяснению
вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении  крупных
международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки
готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы. 

Задачи дисциплины (модуля):

 получить  представление  о  движущих  силах  и  закономерностях  всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также
месте и роли России в мировой истории;

 изучить  исторический опыт строительства российской государственности на всех
его этапах;

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной
истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России;

 выработать и развивать навыки исторической аналитики:  способность  на основе
исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь  принципами  объективности  и
историзма;

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать  навыки  работы  с  учебной  и
научной литературой, а также с другими источниками информации.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  УК-5,  в  соответствии  с  основной
профессиональной образовательной программой. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие вопросы курса

Перечень изучаемых элементов содержания:
История  России  как  часть  мировой  истории.  Роль  исторических  источников  в

изучении  истории.  Методика  работы  с  письменными  историческими  источниками  и
исторической литературой

Тема 1.1 История как наука
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в
IX в. до современной Российской Федерации.
Географические  рамки  истории  России  в  пределах  распространения  российской
государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в
состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории.

История  России  как  часть  мировой  истории.  Необходимость  изучения  истории
России  во  взаимосвязи  с  историей  других  стран  и  народов,  в  связи  с  основными
событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.



Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 
исторической литературой

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методология  исторической  науки.  Принципы  периодизации  в  истории.  Древний

мир,  Средние  века,  Новая  история,  Новейшая  история.  Общее  и  особенное  в  истории
разных стран и народов.
Роль  исторических  источников  в  изучении  истории.  Археология  и  вещественные
источники.  Письменные источники.  Исторический источник  и  научное  исследование  в
области истории. Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Раздел  2.  Народы  и  государства  на  территории  современной  России  в
древности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и

эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в. 

Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Евразийское  пространство:  природно-географические  характеристики  (в

сопоставлении  с  другими  регионами).  Происхождение  человека.  Современные
представления  об  антропогенезе.  Находки  остатков древних  людей  на  территории
современной России (неандертальцы, Денисовский человек).

Заселение  территории  современной  России  человеком  современного  вида.
Памятники каменного века на территории России.  Возникновение  общественной
организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.
Основные  направления  развития  и  особенности  древневосточной,  древнегреческой и
древнеримской  цивилизаций.  Античные  города-государства  Северного  Причерноморья.
Боспорское  царство.  Скифы.  Кочевые  общества  евразийских  степей.  Возникновение
христианства.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.  Падение Западной
Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX
вв.  Великое  переселение  народов.  Вопрос о  славянской  прародине и  происхождении
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных.
Славянские  общности  Восточной Европы.  Их соседи:  балты и финно-угры.  Хозяйство
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение
княжеской власти. Религиозные представления.
Византийская  империя.  Особенности  политического  и  социально-  экономического
развития;  императорская  власть.  Византия  и  славяне;  миссия  Кирилла  и  Мефодия,
создание славянской письменности. 

Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Тюркские
народы  в  истории  России  и  мира.  Государство  Бохай.  Волжская  Булгария  как  часть
мусульманского мира.

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в
IX - первой трети XIII в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Формирование  территориально-политической  структуры  Руси.  Первые  русские

князья:  Рюрик,  Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав,  Владимир.  Отношения  с  Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками
европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле.
Принятие христианства  и  его  значение.  Причины принятия христианства  из Византии.
Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.).



Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль  и  положение
христианской  Церкви  и  духовенства.  Великая  схизма:  православие  и  католицизм.
Средневековый  город.  Ремесло,  цехи,  гильдии.  Торговля  и  основные  торговые  пути.
Ганза.
Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.
Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы
Чингисхана.
Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и
буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат.
Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы
и Азии. Общее и особенное.
Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород
как  центр  освоения  Севера  Восточной  Европы,  колонизация  Русской  равнины.
Территориально-политическая  структура  Руси:  волости.  Становление  городов.  Органы
власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть
между сыновьями Владимира  Святого.  Ярослав  Мудрый.  Русь  при  Ярославичах.
Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема  «феодализма» в
целом и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная  элита,  духовенство.
Городское  население.  Категории  рядового  и  зависимого  населения.  «Служебная
организация»  и  вопрос  о  центральноевропейской  социально-экономической  модели  на
Руси. Древнерусское право. «Русская правда».
Внешняя  политика  и  международные  связи:  отношения  с  Византией,  печенегами,
половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Русь  в  середине  XII  —  начале  XIII  в.  Формирование  земель  —  самостоятельных
политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-
экономического  и  политического  развития:  Киевская,  Черниговская,  Смоленская,
Галицкая,  Волынская,  Суздальская,  Рязанская,  Новгород.  Значение  Киева  в  период
существования  самостоятельных русских земель. Формирование элементов
республиканской политической системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель.

Раздел  3.  Народы  и  государства  Европы  и  Азии  в  период  классического
Средневековья. Русь в XIII-XV вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Русские  земли  в  середине  XIII  —  XIV  в.  Формирование  единого  Русского

государства  в  конце  XV  в.  Дохристианская  культура  восточных  славян  и  соседних
народов. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры.

Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности политического развития стран Европы. Начало  Столетней  войны.
Османские завоевания на  Балканах.  Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его
потомков. Походы  Батыя  в  Восточную  и  Центральную  Европу.  Роль  Руси  в  защите
Европы.  Возникновение  под  властью  Орды  единого  политико-географического
пространства  на  территории  Северной  Евразии,  включая  русские  земли.  Система
зависимости русских княжеств от ордынских ханов.
Итальянские  фактории  в  Причерноморье  и  их  роль  в  международных  отношениях  и
торговле.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель.



Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде  и Пскове.
Республики и городские коммуны Средневековья и  Раннего Нового времени в
Европе. Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики
(Венеция, Генуя), ганзейские города.  Католическая  церковь  в  XIII–XIV  вв.  Папство.
Ордена  крестоносцев  и  отношения с ними русских земель. Александр Невский и
противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке
и публицистике о его «историческом выборе» между Западом и Востоком. 
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние  Твери и Москвы. Михаил Ярославич  Тверской как великий князь всея
Руси. Усиление Московского княжества.
Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Куликовская  битва  и  ее  отражение  в
древнерусской  книжности  и  исторической  памяти.  Походы  Тохтамыша,  Тамерлана  и
Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные
вопросы.  Причины  длительности  ордынского  владычества  над  русскими  землями.
Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси.
Перенос  митрополичьей  кафедры  в  Москву.  Роль  православной  церкви  в  ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Формирование единого Русского
государства в XV в.  Европа  и  мир  в  эпоху  Позднего  Средневековья.  Образование
национальных государств в Европе: общее и особенное. Раннее формирование единого
государства  (Франция,  Англия).  Фактор  борьбы  с  внешней  угрозой  (Арабское
владычество и Реконкиста в Испании).  Наднациональные государственные образования
(Священная Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии.
Византия  эпохи  Палеологов.  Флорентийская  уния.  Завоевание  Константинополя
османами. Падение Византийской империи.
Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной
Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков.
Великое княжество Литовское  в XIV–XV вв.  Грюнвальдская  битва.  Польско-литовская
уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской
письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского.
Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  Дискуссии  об  альтернативных путях
объединения русских земель. Династическая война в  Московском  княжестве  второй
четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с
Москвой,  Тевтонским  орденом  в  Ливонии,  Ганзой,  Великим  княжеством  Литовским.
Падение  Константинополя  и  изменение  церковно-политической  роли  Москвы  в
православном  мире.  Возникновение  доктрины  «Москва  -  третий  Рим». Иван  III.
Присоединение Новгорода и Твери.
Нарастание  центробежных  тенденций  в  Орде  и  ее  распад  на  отдельные политические
образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды.
Расширение международных связей Российского государства.
Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев
день).  Формирование  аппарата  управления  единого  государства.  Двор  великого  князя,
государственная символика.
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели.
Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь».

Тема 3.3. Древнерусская культура.
Перечень изучаемых элементов содержания:



Дохристианская  культура  восточных  славян  и  соседних  народов.  Повседневная
жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины.
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран
ислама в  Раннее Средневековье,  ее  роль в  сохранении и передаче наследия античного
мира. Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века.
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления  о  мире.
Богословие  и  зачатки  научных  знаний  в  Средние  века.  Алхимия.  Средневековые
университеты.  Литература  эпохи  Средневековья.  Эпос  («Песнь о Роланде», «Песнь о
Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в Италии. Данте.
Византия,  её  культура  и  цивилизация.  Отцы  Церкви.  Древний  Константинополь.
Софийский собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси.
Крещение  Руси  и  его  роль  в  дальнейшем  развитии  русской  культуры.  Кирилло-
мефодиевская традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности
и  литературы.  Основные  жанры  древнерусской  литературы.  Летописание  («Повесть
временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный эпос («Слово о полку Игореве»,
«Задонщина»).  «Поучение»  Владимира  Мономаха.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия
Никитина. 
Начало  каменного  строительства.  Софийские  соборы  в  Киеве,  Новгороде,  Полоцке.
Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства
после монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль
Московского Кремля.
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы.  Творчество
Феофана Грека, Андрея Рублева.
Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные
грамоты, граффити.

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII
вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Мир к  началу  Нового  времени. Великие  географические  открытия  и  их  роль  в

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и
ее роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–
XVII вв. Культура России в XVI–XVII вв.

Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в.
Перечень изучаемых элементов содержания:
ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в
Западной  Европе.  Эпоха  Возрождения.  Реформация  и  её  экономические,  политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического
процесса.  Абсолютная  монархия  в  рамках  национального  государства  -  основной  тип
социально-политической  организации  постсредневекового  общества.  Развитие
капиталистических  отношений.  Дискуссия  об  определении  абсолютизма.  Абсолютизм  и
восточная деспотия. 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII
вв.  Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-политического  развития
России. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия.
«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль  ополчения  в  освобождении  Москвы  и
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.



Земский  собор  1613  г.  Воцарение  династии  Романовых.  Особенности  сословно-
представительной  монархии  в  России.  Церковь  и  государство.  Церковный  раскол;  его
социально-политическая  сущность  и  последствия.  Становление  абсолютизма:
предпосылки и последствия.
Соборное уложение 1649 г.:  юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Развитие  традиций  древнерусской  культуры  и  новые  веяния.  Распространение
грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении духовенства.
Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск
Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения.
Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике»
Мелетия (Смотрицкого).  Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная
книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения
Смутного  времени.  Издание  печатного  «Синопсиса».  Расцвет  житийной
литературы  —  «собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи
Четьи»). «Домострой» — нравственное и практическое значение этой книги.
Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»).
Развитие  шатрового  зодчества  в  XVI  в.  (церковь  Вознесения  в  Коломенском, собор
Василия Блаженного). Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. —
«русское  узорочье»  (Теремной  дворец  в  Кремле, церковь Троицы в Никитниках).
Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское
барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков).
Культура  Возрождения,  ее  отличительные  черты.  Формирование  культуры  Нового
времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и
религиозная вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело,
Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У.
Шекспир, Сервантес, Ф. Рабле.
XVII век  —  век  разума.  Научная  революция.  Развитие  экспериментального
естествознания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон.
Новые философские системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др.
Архитектура  и  живопись  Европы  в  XVII  в.  От  барокко  к  классицизму.  Д.  Веласкес.
Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII–
XVIII вв.
Западное  влияние  в  русской  культуре XVII  в.  и  основные каналы его  проникновения.
Распространение  европейских  «диковин»  в  быту  русской  знати. Перевод памятников
европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике,
риторике).  Заимствование  силлабического  стихосложения  из  польской  литературы  и
творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе —
оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и
органная музыка. Создание придворного театра —  «Артаксерксово действо».
Появление иностранных живописцев в Оружейной  палате.  Выдача  царем  Федором
Алексеевичем «Привилегии» на создание в Москве Академии.

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.)
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов».

1725–1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и
наука в XVIII в.



Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I.
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Россия  в эпоху преобразований  Петра  I.  Необходимость преобразований. Методы,
средства, принципы, цели  реформ.  Проблема цены преобразований.  Использование
опыта европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии,
других стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы
Российской империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии.
Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и
результаты: усиление самодержавной власти, централизация,  развитие бюрократии.
Военная реформа Петра I. Международное положение России к концу  XVII в. и
основные задачи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней политики
России на рубеже XVII и XVIII вв. 
Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест.
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит.
Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство. 
Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной
терпимости. Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане,
буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, протестанты).
Преобразования в области культуры и быта. Активизация  западноевропейских
культурных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати
по  европейскому образцу. Изменение положения женщин. Появление светских
праздников и развлечений.
Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры,
живописи  и музыки.  Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского
шрифта и  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы.
Развитие образования и создание условий  для научных исследований и их  начало.
Создание светских учебных заведений. Перевод научной литературы. Начало   научного
коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук.
Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I.

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Эпоха «дворцовых переворотов».  1725–1762 гг. Вопрос о продолжении
преобразований Петра I его преемниками.  Предпосылки и основные факторы
политической нестабильности в  России после Петра I. Насильственная  смена
правящих монархов, отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова,
Э. И. Бирона.  Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка
ограничения самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. Правление
Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики.  Правление Елизаветы
Петровны. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере
внутренней политики. 
Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип
разделения  властей. Просвещенный абсолютизм.  Модернизация как переход от
традиционного к индустриальному  обществу. Запад и Восток в XVIII в.:
многообразие цивилизаций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и
Востоком.
Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав,  устойчивые
союзы, противоречия и конфронтация. Колониальный период в истории Северной
Америки. Война английских колоний за независимость. Образование Соединенных
Штатов Америки. Декларация независимости США.



Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина.
Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта.
Борьба европейских держав против Французской  революции  и  агрессивных
устремлений  постреволюционных  властей  Франции.  Колониальный  период в истории
Латинской Америки.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной  экспансии.
Османская империя. Индия. Иран.  «Закрытие»  Китая.  Международная  торговля.
Работорговля.

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Эпоха  Екатерины  II.  Государственные  реформы.  Крепостное хозяйство и крепостное
право в системе хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о крепостном
праве и положении крестьян в политике  Екатерины II.  Обострение  социальных
противоречий.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Формирование
сословной структуры российского общества. Положение  дворянства: привилегии
«благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли дворянства в
качестве господствующего сословия.
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных  владений,  ее
последствия  для  дальнейшей жизни монастырей.  Политика по отношению к
старообрядцам, лицам инославных и  нехристианских конфессий.  Национальная и
конфессиональная политика Российской империи.  Расширение  территории
Российского государства. 
Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из
ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в
качестве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль
России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во
Франции.
Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики.  Вопрос о
наличии определенной системы в правлении Павла I или  хаотичности его мер.
Борьба против влияния  Французской революции и участие в коалициях против
постреволюционной Франции. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с
Наполеоном Бонапартом.
XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства.  «Общественный
договор».  «Народный  суверенитет». Культ  Разума.  Идея  прогресса.  Вопрос о
просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских  мыслителей по
актуальным политическим и социальным проблемам. 

Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Русская культура XVIII в.  Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской
культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы»
людей — реформа образования Екатерины II. Учреждение  Московского
университета. 
Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных
ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер).  М. В. Ломоносов,
значение его деятельности в истории русской науки и просвещения.  Изучение
страны — главная задача российской науки. Деятельность  Академии наук.
Географические экспедиции. 



Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной
культуры. Реформа  стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр
Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров.  Крепостной театр и
«крепостная интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета.
Развитие архитектуры. 

Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих

реформ. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.   I мировая война: предпосылки,
ход, итоги. Культура и наука в России XIX — начала XX в.

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в.
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Промышленный переворот в
Европе и России: общее и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские  революции  XIX в.  Наполеоновские  войны и  Священный  союз  как  система
общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Национально-освободительное
движение  народов Азии,  Африки и Америки.  Обретение  независимости  народами Латинской
Америки.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические,
экономические,  социальные и культурные  последствия. Секуляризация сознания и развитие
науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Внутренняя  и  внешняя  политика  России  в  первой  половине  XIX  в.  Значение  победы
России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. Попытки
реформирования  политической  системы  России  при  Александре  I;  проекты  М.М.
Сперанского  и  Н.Н.  Новосильцева.  Изменения  в  государственном  строе.  Зарождение
общественного движения. Декабризм. Либеральное направление общественной мысли.
Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативно-охранительная политика
Николая I. Кодификация законодательства М. Сперанским. Территориальное расширение
границ  государства.  Крымская  война,  её  итоги  и  последствия.  «Золотой  век»  русской
культуры. Просвещение и наука.

Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в
Перечень изучаемых элементов содержания:

 Основные факторы и явления мирового развития во второй половине  XIX в.  Переход
ведущих государств на стадию монополистического капитализма. Воссоединение Италии и
Германии. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки,
Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и
объединение германских земель. Образование военно-политических блоков, милитаризация
европейских государств. Научно-технический прогресс.

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ
Перечень изучаемых элементов содержания:

 Великие  реформы Александра  II.  Предпосылки  и  причины  преобразований. Отмена
крепостного  права  и  её  итоги.  Внутриполитические  преобразования  60-70-х  гг.  Земская,
городская,  военная,  судебная  реформы.  Противоречивость  и  непоследовательность
реформ.  Контрреформы  Александра  III.  Консервация  общественных  отношений,
стагнация  политической  системы,  борьба  с  революционным  и  либеральным
направлениями общественной мысли. Внешняя политика России.  Присоединение Средней
Азии.



Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности  складывания  капиталистического  (индустриального)  общества  в  России в
пореформенный  период.  Изменение  социальной  структуры  общества.  Положение
рабочего класса и крестьянства. 
Духовная  жизнь  и  культура  России  во  второй  половине  XIX в.  Идейные  течения  и
общественно–политическая  жизнь российского общества.  Формирование общественных
движений: консервативно-охранительное, революционно-демократическое и либеральное.
Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее движение и распространение
марксизма.  Появление  социал-демократических  организаций  в  России.  Борьба  за
революционное преобразование общества.
Новая  фаза  европейского  капитализма.  Вступление  ведущих  западных  держав  в  стадию
империализма.  Завершение  раздела  мира  и  борьба  за  колонии.  Особенности  становления
капитализма  в  колониально  зависимых  странах.  «Пробуждение  Азии»  -  первая  волна
буржуазных антиколониальных революций. 
Российская  экономика  конца  XIX -  начала  XX вв.:  подъемы  и  кризисы,  их  причины.
Монополизация промышленности и формирование  финансового капитала.  Доля иностранного
капитала  в  российской  промышленности.  Форсирование  российской  индустриализации
«сверху». Усиление государственного  регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская
деревня  в  начале  века.  Обострение  споров  вокруг  решения  аграрного  вопроса.  Первая
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт
думского «парламентаризма» в России.

Тема 6.5. Первая мировая война и Россия
Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: предпосылки, ход, итоги.
Влияние первой мировой войны  на европейское развитие.  Участие России в Первой мировой
войне. Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние
войны  на  приближение  общенационального  кризиса.  Свержение  монархии  в  ходе
Февральской  революции.  Альтернативы  развития  России  после  Февральской  революции.
Временное правительство и Советы. Выбор пути развития народами России от Февраля к
Октябрю 1917 года. 

Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Русская  культура  в  XIX в.  Система  просвещения.  Наука  и  техника.  Печать.  Литература  и
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.

Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Великая  российская  революция  1917  г.  и  ее  влияние  на  судьбы  народов  мира.

Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской
власти: характер и особенности. 

Тема  7.1  Великая  российская  революция  1917  г.  и  ее  влияние  на  судьбы
народов мира

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка
политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное
правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и
крестьянских  депутатов,  их  состав.  Двоевластие.  Возможности  мирного  развития
революции. Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде.
Корниловской  мятеж  и  его  последствия.  Распад  унитарного  государства  и
общенациональный  кризис  осенью  1917  года.  Победа  вооруженного  восстания  в
Петрограде. Октябрьская революция и установление Советской власти. II Всероссийский
съезд советов: его состав и решения. 

Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России
Перечень изучаемых элементов содержания:
Выход  Советской  России  из  Первой  мировой  войны.  Обострение

внутриполитической ситуации к лету 1918 года. Причины и сущность гражданской войны,
ее  хронологические  рамки,  этапы.  Интервенция  в  России:  ее  этапы,  цели,  формы,
география,  масштабы  и  результаты.  Белое  движение:  социальный  состав,  идеология,
программы,  лидеры.  Программа  и  вооруженные  формирования  «третьей  силы»
(«зеленые»).

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской

власти.  Контрреволюционные  выступления.  Роспуск  Учредительного  собрания.  III
Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.
Политика  военного  коммунизма:  причины,  цели,  методы  и  результаты.  Строительство
Красной армии.  Польско-советская  война 1919-1920 г.:  ее  причины,  ход и результаты.
Изгнание  интервентов  с  территории  РСФСР.  Внутренние  и  внешние  факторы  победы
большевиков.  Влияние  Октябрьской  социалистической  революции  на  мировой
исторический процесс. Российская эмиграция.

Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР.

Форсированная  модернизация  советского  государства  в  30-е  годы.  Международное
положение  СССР  в  конце  30-х  годов  и  укрепление  обороноспособности  страны.
Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов).

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Внешнее  и  внутреннее  положение  страны  в  начале  20-х  годов.  X съезд  РКП(б)  и  его
решения. Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные
направления новой экономической политики.  Изменения в политической и социальной
сферах жизни общества. 
Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), её
место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в
правящей  партии.  ВКП(б)  и  другие  социалистические  партии.  Роль  Советов  в
хозяйственно-экономической  и  политической  жизни  страны.  Профсоюзы  и  др.
общественные организации.  Военная реформа 1924-1925 гг.  и реорганизация советских
вооруженных сил в 20-е годы.
Политическая  система  страны  в  30-е  гг.  и  её  особенности.  Массовые  политические
репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг. 



Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Политические  дискуссии и выбор пути
хозяйственного  и  социально-политического  развития  страны.  Итоги  и  противоречия
НЭПа. Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины
свертывания НЭПа. 
Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР:
предпосылки,  поиск  форм  национально-государственного  устройства.  Проекты
«федерализации» и «автономизации».   Декларация и договор об образовании СССР 30
декабря  1922  года.  Конституция  СССР  1924  г.  и  создание  конституционных  органов
власти  Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е  годы. Проблема социально-
экономического  развития  отсталых  районов  СССР.  «Коренизация»  государственного
аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик. 

Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны

в  начале  30-х  годов.  Курс  на  строительство  социализма  в  условиях  враждебного
окружения. Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика
сплошной  коллективизации:  цели,  основные  этапы,  методы  и  средства.  Культурное
строительство.  Стахановское  и  иные  виды  социалистического  труда.  Результаты
форсированной модернизации советского общества. 

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление
обороноспособности страны

Перечень изучаемых элементов содержания:
Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР.
Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его
деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность
российской  эмиграции  за  рубежом,  планы  военного  нападения  на  СССР.  Внешняя
политика  СССР  в  1920-е  годы,  Генуэзская  и  Гаагская  конференции.  Прорыв
дипломатической  изоляции.  Раппальский  договор  с  Германией  и  советско-германское
сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и советско-французские отношения:
сложности  становления,  проблемы  и  противоречия.  СССР  и  малая  Антанта.  СССР  и
страны Востока в 20-е годы.
Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и германский
нацизм.  Фашизация  Европы,  Азии  и  Латинской  Америки  в  30-е  годы.
Антикоминтерновский  пакт  и  образование  блока  фашистских  государств.  Политика
умиротворения  агрессора.  Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.  СССР  и  Лига
наций.  Внешнеполитический  курс  СССР  на  создание  системы  коллективной
безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом.
Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов.  Советско-германский договор 23
августа  1939  г.  о  ненападении  и  секретные  протоколы.  Вооруженный  конфликт  на
Халхин-Голе  и  оз.  Хасан.  Вхождение  в  состав  СССР  Западной  Белоруссии,  Западной
Украины,  Литвы,  Латвии,  Эстонии,  Бессарабии  и  Северной  Буковины.  Советско-
финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. Экономический и
военный потенциал СССР к  концу 30-х гг.  Меры по укреплению обороноспособности
страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии.

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов)
Перечень изучаемых элементов содержания:



Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное творчество,
театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические приоритеты.
Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные церкви. Курс
на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений.

Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн
Перечень изучаемых элементов содержания:
Вторая  мировая  война:  причины,  характер,  особенности.  Советское  общество  в

годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  Источники  и  факторы  победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и
государства в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вторая  мировая  война,  её  участники,  основные  периоды.  Проблема  начала  Второй
мировой  войны  в  отечественной  и  зарубежной  историографии.  Причины  и  характер
Великой Отечественной войны. Периодизация  истории Великой Отечественной войны.
Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны.
Московская битва и весенняя кампания 1942 г.,  их значение.  Эвакуация и перестройка
страны на военный лад. 

Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Всенародный  характер  войны.  Партизанское  и  подпольное  движение  в  годы  войны.
Советский  тыл  и  его  роль  в  победе  над  врагом.  Создание  чрезвычайных  органов
управления.  Идеологическая  работа  на  фронте  и  в  тылу.  Государственно-церковные
отношения  в  годы  войны.  Сталинградская  битва,  ее  военно-политическое  и
международное значение. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Создание  антигитлеровской  коалиции:  взаимодействия  и  разногласия  союзников.
Проблема  открытия  второго  фронта.  Тегеранская  конференция.  Завершающий  период
войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская
конференция  союзников.  Берлинская  операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.
Потсдамская  конференция.  Международное  значение  победы  Советского  Союза  в
Великой  Отечественной  войне. Участие  СССР  в  войне  с  Японией.  Атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Роль союзников в победе над Японией. Окончание Второй мировой войны.

Тема  9.3.  Источники  и  факторы  победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные меры по переводу
экономики на  военные рельсы,   разработка  военно-хозяйственного  плана  производства
всех видов вооружения и боеприпасов,  усиление жестокой системы централизованного
управления  промышленностью,  транспортом,  сельским  хозяйством.   Создание
специальных  наркоматов  по  выпуску  отдельных  видов  вооружений,  Комитета
производственного и вещевого снабжения армии, Совета по эвакуации. Организаторская
деятельность Коммунистической партии, которую поддерживал народ как фактор победы.
Военная  помощь  союзников  и  программа  ленд-лиза.  Идеология,  способствующая
укреплению патриотизма, межнациональному единству народов СССР.



Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Всеобщая  воинская  мобилизация.  Создание  государственного  Комитета  обороны

под  руководством  И.Сталина.  Поддержание  и  повышение  боеготовности  Советских
Вооруженных  сил.  Массовое  патриотическое  движение:  истребительные  батальоны,
народное  ополчение.  Развертывание  военного  производства  и  трудовая  мобилизация
советских граждан.

Раздел 10. СССР в послевоенный период развития
Перечень изучаемых элементов содержания:
Мир и  Советский  Союз  во  второй  половине  XX в.  Восстановление  и  развитие

страны после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к
постиндустриальному  обществу  (сер.  60-х  –  сер.  80-х  гг.).  Период  «перестройки»  и
распада СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в.

Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учреждение  ООН.  Нюрнбергский  процесс.  Цена  победы  СССР  в  войне.  «Холодная
война».  Создание  НАТО.  План  Маршалла  и  окончательное  разделение  Европы.
Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание
Коминформа.  Совет  экономической  взаимопомощи  (СЭВ)  и  ОВД.  Восстановление
народного хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет.
СССР в период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция
на антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС.
СССР и страны социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР
и страны «третьего мира». 

Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945-
сер. 60-х гг.)
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Трудности  послевоенного  переустройства.  Восстановление  народного  хозяйства.
Ориентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5
пятилеток.  Развитие  сельского  хозяйства.  Засуха  1946  года  и  падение  урожайности.
Денежная реформа 1947 года и отмена карточной системы.  Рост производства  товаров
массового спроса. 

Тема  10.3.  Советский  Союз  в  период  перехода  к  постиндустриальному
обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.)

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого

социализма.  Конституция  1977  г.:  разработка,  обсуждение,  основные  положения.
Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское
движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в
промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя
политика  СССР.  Разрядка  международной  напряженности.  Новый  виток  «холодной
войны».

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991)
Перечень изучаемых элементов содержания: 



Концепция  перестройки  и  ее  стратегия.  Курс  на  ускорение  социально-
экономического  развития  (1985-1986  гг.).   Политика  «перестройки»  (1987-1991  гг.).
Изменения в политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991
гг. Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический
кризис августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991
гг.).  Беловежское  соглашение  8  декабря  1991  г.  «Новое  политическое  мышление»  и
изменения в концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-
1991  гг.  Дезинтеграция  стран  Восточной  Европы  и  развал  «социалистического
содружества». Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики
«перестройки»  М.С.  Горбачева.  Распад  СССР  и  его  последствия.  Наука  и  культура  в
Советском Союза во второй половине XX века. 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности  развития  культуры  в  послевоенный  период.  Идеологическое

противостояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда. Восстановление
работы   школ,  открытие  новы  высших  учебных  заведений.   Развитие  научных
исследований, связанных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники,
электроники, успехи советских ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве
советских  писателей.  Советский  кинематограф.  Социалистический  реализм  и  его
проявления в литературе, архитектуре, живописи, скульптуре. 

Раздел 11. Современная РФ (1992–2022)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые

десятилетия  XXI  в.  Место  современной  России  в  мире.  Направленность  и  итоги
общественного развития РФ в постсоветское время. 

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.) 
Перечень изучаемых элементов содержания:
РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х
годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ
1993  г.  Новая  политическая  система.  Президентская  республика  и  многопартийные
выборы. Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность
Б.Н.  Ельцина.  Борьба  с  политическим  терроризмом на  Кавказе.  Разгосударствление  и
приватизация  государственной  собственности.  Военная  реформа.  Дефолт  1998  года.
Социальная цена и первые результаты реформ.
Глобализация  мирового  экономического,  политического  и  культурного  пространства.
Гегемония  США.  Агрессия  США  и  НАТО  против  Афганистана,  Ирака,  Ливии.
Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя
политика  Российской  Федерации  в  1991–1999  годы.  Расширение  НАТО  на  Восток  и
проблема  безопасности  страны.  Россия  и  СНГ.  Союз  России  и  Республики  Беларусь.
Россия  в  системе  мировой  экономики  и  международных  связей.  Наука,  культура,
образование в рыночных условиях. 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в.
Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Мировой финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм.



Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в
Чечне.  В.В.  Путин.  Продолжение  рыночных  реформ,  стабилизация  внутренней
обстановки и политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная
система  страны.  Избирательные  кампании.  Изменение  вектора  внешней  политики.
Региональные  и  глобальные  интересы  России.  Возвращение  Крыма  в  состав  России.
Реакция  Запада  на  вхождение  Крымского  полуострова/Крыма  в  состав  РФ.  Оказание
военной помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного мира.
Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  Современный период
строительства  ВС  РФ. Направленность  и  итоги  общественного  развития  РФ  в
постсоветское время. Наука и культура России в XXI столетии. Изменения в социальной
структуре общества. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское
время.

1.3. Историческая политика и историческая память

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
 Цель  дисциплины (модуля) заключается  в  формировании  у  обучающихся  системы

теоретических  представлений  о  сущности  феномена  исторической  памяти  и  политики
памяти,  а  также  формировании  необходимых  компетенций  в  сфере  педагогической  и
научно-исследовательской  деятельности,  связанной  с  интерпретацией  истории  и
сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия.

Задачи дисциплины (модуля):
-   познакомить  обучающихся  с  содержанием  научных  концепций,  школ  и

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти; 
-  раскрыть  содержание  основных  понятий  и  терминов  -  историческая  память,

политика  памяти,  педагогика  памяти,  коммеморативные  практики,  историческая
политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”,
историко-культурный ландшафт, и др.;

-  научить  использовать  приобретенные  знания  для  формирования  собственного
взгляда на социокультурные процессы в российском обществе  с  точки зрения целей и
задач педагогики памяти и актуальной исторической политики;

-  способствовать  формированию  политкорректного  и  толерантного  отношения
обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и
культуры,  развитию  способности  ведения  продуктивного  диалога с  представителями
различных культур;

-  способствовать  овладению  обучающимися  приемами  отбора  и  обработки
информации  о  формах  культурно-исторической  памяти,  способах  порождения  и
механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта;

-  способствовать  развитию  у  обучающихся  навыков  разработки  и  реализации
просветительских  программ  в  области  сохранения  и  передачи  историко-культурного
опыта  и  наследия,  развитию  навыков  практической  коммуникативной  и  психолого-
педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  универсальных  компетенций: УК-5, ОПК-1;  ОПК-5  в



соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место  исторической  памяти  в  формировании  национально-государственной

идентичности.  Функциональная  составляющая  коллективной  памяти  -   участие  в
воспроизводстве  или  конструировании  идентичности;  решение  задачи  определения
границ    сохраняемого  (формируемого)  сообщества:  семейного,  производственного,
религиозного,  спортивного,  либо,  в  пределе  -  народа,  нации.  Функционирование
коллективной памяти как сложный разнонаправленный процесс.

Тема  1.1.  Историческая  память  как  одна  из  основ  коллективной
идентичности.  

Перечень изучаемых элементов содержания:
Связь  понятий  «историческая  память»  и  «национально-государственная

идентичность».  Оновные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий
“национально-государственной  идентичности”,  “коллективной  (социальной,
исторической) памяти” и их трактовок в рамках исследователького поля memory studies. 

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан).
Закономерности  формирования  национальных  государств  (Б.  Андерсон).  Понятие
традиции  и  их  политическая  роль  в  легитимации  национального  государства  (Э.
Хобсбаум).  Роль  войны  в  структуре  национальной  идентичности  (Э.  Смит).  «Миф
основания»  и  национальная  идентичность.  Битва  на  Косовом  поле  в  сербской
национальной  памяти.  Война  за  независимость  США  в  американской  национальной
памяти. 

Тема  1.2. Функциональная  составляющая  коллективной  памяти.
Историческая память как предмет исторической политики.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Содержание  трактовок  «коллективной  (социальной,  исторической)  памяти»  в

рамках  исследовательск  ого  поля   memory  studies.  «Коллективные  рамки  памяти»  М.
Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я.
и А. Ассман. Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память).
Концепции  современных  российских  авторов  (А.И.  Миллер,  О.Ю.  Малинова,  И.Н.
Тимофеев).

Особенности  исторической  памяти:  избирательность  и  символический  характер.
“Исторические  символы”  как  социальные  образы  индивидуального,  группового  или
массового  поведения,  на  которые  общество  ориентирует  своих  членов  в  аналогичных
(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.   

Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве
или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого
(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного,
либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет



собой  сложный  разнонаправленный  процесс:  события  настоящего  влияют  на
переосмысление  прошлого,  а  объяснительные  модели  (интерпретационные  схемы)
исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.  

Раздел  2.  Историческая  память,  историческая  наука  и  историческая
политика: уровни сопряжения

Перечень изучаемых элементов содержания:
Общие  предпосылки  и  цели  исторического  исследования.  Специфика

исследовательских  методов,  используемых  в  исторической  науке.  Познавательные
процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема
мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как
часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий. 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания.
  Перечень изучаемых элементов содержания:

Общие  предпосылки  исторического  исследования.  Цель  исторического
исследования: сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос
как исходный пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов,
используемых  в  исторической  науке.  Содержание  понятия  “исторический  факт”  и  его
идеологическая  составляющая.Процедура  отбора  фактов  в  историописании  и  ее
зависимость  от  мировоззренческих  представлений  (идеологических  предпочтений).
Естественнонаучное  описание  и  описание  в  истории.  Интерпретация,  понимание  и
объяснение  в  истории.  Понятия  “смысл”  и  “значение”  исторического
события. Гносеологическая оценка исторического описания: субъективизм исторических
описаний, связанный с неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы
применения понятия истины / правды к историческим описаниям.  

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования
конкурирующих  или  взаимодополняющих  интерпретаций  истории  и  обусловливающие
отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической
политики

Перечень изучаемых элементов содержания:
Проблема  применимости  термина   “фальсификация”  к  историческим  описаниям.

Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий  “коллективный
(исторический)  миф”,  “мифологизация  истории”,  “фальсификация  истории”. Система
популяризации  исторического  знания  как  инструмент,  обеспечивающий  связь
профессионального  историописания  с  коммеморативными  практиками  и
функционированием  социальной  (коллективной)  памяти. Историческая  политика
(политика  памяти)  как  часть  символической  политики:  теоретические  подходы  к
определению понятий. 

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти:
победители,  побежденные,  жертвы,  преступники.  Стратегии  вытеснения  памяти.
Ревизионизм  в  Германии.  Спор  Э.  Нольте  и  Ю.  Хабермаса.  Холокост  как  травма:
стратегии конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики.



Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти  
  Перечень изучаемых элементов содержания:

Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в
Российской Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации
системы  массового  исторического  образования  и  исторического  просвещения в
Российской  Федерации  в  1990-2000-е  гг.   Особенности  развития  в  современной  РФ
механизмов защиты исторической памяти.

Тема 3.1. Отечественный  опыт  организации просветительской
и идеологической работы в области истории и истоки проблем современной России. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе.

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в
конце  1980-х  -  1990-х  гг.   ”Качество”  исторической  политики  Советского  Союза  на
завершающем  этапе  его  существования  (после  Второй  мировой  войны)  и  ее
эффективность. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по
подрыву  легитимности советского  государства  в  период  «Перестройки» (1987-1991
гг.). Направления  трансформации  системы  массового  исторического  образования  и
исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты
исторической памяти.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Информационные,  гибридные  и  мемориальные  войны.  «Войны  памяти»  вокруг

истории  Второй  мировой  войны.  Политика  исторического  ревизионизма  как  одно  из
направлений  воздействия  на  Россию  со  стороны  США  и  их  союзников.  Нарастание
противоречий,  связанных  с  невозможностью  установления  и  поддержания
“общеевропейской  культуры  памяти”  о  Второй  мировой  войне.  Внешнеполитические
инициативы  России:  содержание  и  значение  ежегодной  Резолюции  ООН  “Борьба  с
героизацией  нацизма,  неонацизма  и  другими  видами  практики,  которые  способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с  ними  нетерпимости”.  Полемика  вокруг  резолюции  Европарламента  “О  важности
европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы
советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.  

Формирование  в  России  государственных  и  негосударственных  акторов
исторической  политики.  Создание  Комиссии  при  Президенте  РФ по  противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересов  России в 2009-2012 г.:  задачи и
результаты  ее  деятельности.  “Историческая  составляющая”  символической  политики
России  в  выступлениях  первых  лиц  (Д.А.Медведев  “Россия  -  вперед!”,  В.В.Путин
“Страницы  истории  -  повод  для  взаимных  претензий  или  основа  для  примирения  и
партнерства?”,  “Общая  ответственность  перед  историей  и  будущим”,  и  др.).  Основная
содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020).
Создание  в Российской  Федерации  эффективной системы  историко-патриотического
просвещения,  обеспечивающей снижение  рисков  и  парирование  угроз  безопасности в
духовной и информационной сфере.



 Раздел  4.  Актуальные  проблемы  российской  исторической  политики
(политики памяти) на современном этапе. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 
революции и Гражданской войне в современной России. 

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской
империи в современной России

Перечень изучаемых элементов содержания:
 Содержание  общественных  дискуссий  по  ряду  ключевых  исторических  тем

(сюжетов),  актуализированных  в  последнее  десятилетие  связи  с  внешнеполитической
повесткой,  а  также  подходы  различных  политических  сил  к  их  регулированию.
Осмысление  и  интерпретация российской  истории  от  Древней  Руси  до  Имперского
периода.  Куликовская  битва,  Стояние  на  Угре  и  битва  при  Молодях  в  российской
национальной  памяти.   Отечественная  война  1812  года.  Юбилеи  значимых
исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет
со дня Рождения Петра I, 300- летием Российской империи. 

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического
пространства  и  основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых  национальных
идентичностей.

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России
Перечень изучаемых элементов содержания:
Первая  мировая  в  России:  восстановление  памяти  о  забытой  войне.  100-

летие Революции  и  Гражданской  войны  1917-1922  гг.  Образование  СССР и политика
«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг. 
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память
о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской
войне  в  Испании:  реванш  проигравших.  Советский  нарратив  о  Гражданской  войне.
Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская
война  в  современных  учебниках  и  публичном  дискурсе.  Коммеморативные  практики,
мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и
примирения»:  результаты  и  перспективы.  Особенности  политики  памяти  на
постсоветском пространстве: распад единого символического пространства и основания
«войн памяти». 

1.4. Иностранный язык
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  специалитета  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

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

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Personality
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality.
Charisma. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms.
Personality types.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме
Personality types.

Тема 1.2. Measuring personality.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality.
Тема 1.3. Charisma
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma

РАЗДЕЛ 2. Travel
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel
organization.

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  perfect  and  past  simple.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме:
Tourism and traveling.

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization.
Перечень изучаемых элементов содержания



Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization.

РАЗДЕЛ 3. Work
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV
Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме:
Jobs.

Тема 3.2. CV.
Перечень изучаемых элементов содержания

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме.

РАЗДЕЛ 4. Language.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages.
Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages.

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  second  conditional,  comparison.  Advertising. Грамматика:  Past  continuous,
past perfect. Business

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  future  forms,  first  conditional.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме:
Advertising.

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business.

РАЗДЕЛ 6. Design and trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction.  Design.  Грамматика: expressions of quantity,  inf
initives and -ing forms. Trends.

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design. 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  expressions  of  quantity,  inf  initives  and  -ing  forms.  Чтение,  аудирование,
письмо по теме: Trends.

РАЗДЕЛ 7. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education.
Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.



Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Тема 7.2. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education.

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. Arts and media.
Тема 8.1. Grammar: reported speech.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. 

Тема 8.2. Arts and media.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media.

1.5. Безопасность жизнедеятельности

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  формировании  профессиональной  культуры  безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний,  умений и навыков для обеспечения
безопасности в различных сферах жизнедеятельности.

Изучением  дисциплины  (модуля)  достигается  понимание  того,  что  реализация
требований  безопасности  жизнедеятельности  (далее  –  БЖД)  гарантирует  сохранение
работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к
рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Приобретение  понимания  проблем устойчивого  развития  и  рисков,  связанных с
деятельностью человека; 

2. Формирование  культуры  безопасности,  экологического  сознания  и  риск-
ориентированного  мышления,  при  котором  вопросы  безопасности  и  сохранения
окружающей  среды  рассматриваются  в  качестве  важнейших  приоритетов
жизнедеятельности человека;

3. Формирование  культуры  профессиональной  безопасности,  способности
идентифицировать  опасности  и  оценивать  риски  в  сфере  профессиональной
деятельности; 

4. Приобретение  устойчивых  навыков  принятия  быстрых  и  четких  решений,
выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
специалитета по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания

Тема  1.1.  Теоретические  и  методические  подходы  к  анализу  безопасности
жизнедеятельности

Перечень изучаемых элементов содержания

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального
явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в
древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в
системе потребностей  человека.  Принципы и методы безопасности  жизнедеятельности.
Признаки  безопасности  жизнедеятельности.  Классификация  рисков.  Классификация
угрожающих  факторов.  Классификация  опасностей.  Лестница  эскалации  угроз
безопасности.  Основные  структурные  элементы  безопасности.  Основные  звенья
механизма  обеспечения  безопасности.  Основные  методы  обеспечения  безопасности  в
современной России.

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда

Перечень изучаемых элементов содержания

Организм,  системы  организма,  обмен  веществ,  болезнь,  адаптация  к  условиям
среды. Роль и место социальных и биологических  факторов в  формировании здоровья
населения, основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные
современные  тенденции  медико-демографических  показателей  и  факторы  их
определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного здоровья.
Всемирная  организация  здравоохранения  (далее  –  ВОЗ),  Международная  организация
охраны труда (далее – МОТ).

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания

Перечень изучаемых элементов содержания

Техносфера.  Компоненты  техносферы.  Факторы,  влияющие  на  состояние  и
развитие техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения
угроз  техногенных  опасностей. Параметры,  характеристики  и  источники  основных
вредных  и  опасных  факторов  среды  обитания  человека  и  основных  компонентов
техносферы.  Основные  принципы  защиты  от  опасностей.  Системы  и  методы  защиты
человека  и  окружающей  среды  от  основных  видов  опасного  и  вредного  воздействия
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные  понятия  и  определения,  классификация  чрезвычайных  ситуаций  и
объектов  экономики  по  потенциальной  опасности.  Фазы  развития  чрезвычайных
ситуаций.  Поражающие  факторы  источников  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика
поражающих  факторов  источников  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.
Методы  прогнозирования  и  оценки  обстановки  при  чрезвычайных  ситуациях.
Устойчивость  функционирования  объектов  экономики  в  чрезвычайных  ситуациях.
Принципы  и  способы  повышения  устойчивости  функционирования  объектов  в
чрезвычайных  ситуациях.  Организация  эвакуации  населения  и  персонала  из  зон
чрезвычайных ситуаций.  Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной
защиты  и  порядок  их  использования.  Основы  организации  аварийно-спасательных  и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система



предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –  РСЧС). Организация
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская
оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.

Тема 1.5.  Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях
военных конфликтов

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей,
возникающих  вследствие  ведения  военных  действий.  Меры,  принимаемые  для
обеспечения  безопасности  населения,  оказавшегося  на  территории  военных  действий.
Действия  населения  при  эвакуации  и  рассредоточении.  Действия  населения  при
проведении  инженерной  защиты  людей  и  территорий.  Действия  населения  при
проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в
условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по
территории,  введение  на  ней  особого  режима  въезда  и  выезда.  Усиление  охраны
общественного  порядка,  объектов,  подлежащих  государственной  охране,  и  объектов,
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и  функционирование  транспорта.
Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической
деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление
особого  порядка,  приобретения  и  распределения  продовольствия  и  предметов  первой
необходимости.  Запрещение  или  ограничение  проведения  собраний,  митингов  и
демонстраций,  а  также  иных  массовых  мероприятий.  Запрещение  забастовок  и  иных
способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных
средств и осуществление их досмотра.

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Тема  2.1.  Профессиональная  деятельность  и  оценка  ее  безопасности  для
работающего

Перечень изучаемых элементов содержания

Современные  системы  «человек-машина-среда»  на  всех  уровнях  их  жизненного
цикла.  Обеспечение  безопасности  труда.  Условия  труда,  факторы  производственной
среды (химические,  физические,  биологические),  трудовой процесс,  работоспособность,
маркеры безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной
среды.

Тема 2.2. Экологическая безопасность

Перечень изучаемых элементов содержания

Экологическая  составляющая  в  системе  жизнедеятельности  человека,  общества  и
государства.  Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности.
Основные  глобальные  экологические  проблемы.  Использование  и  воспроизводство
природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции.
Мировые  источники  опасности  для  России  в  экологической  сфере.  Система
экологической  безопасности  в  Российской  Федерации.  Нормативы  в  области  охраны
окружающей среды. Система экологического мониторинга. Экологическая безопасность в
системе энергетического развития современной России.

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования

Перечень изучаемых элементов содержания



Социальная безопасность  как условие общественной безопасности  в  Российской
Федерации.  Опасности  индивидуального,  общественного  и  глобального  характера.
Государство,  как  основной  субъект  обеспечения  социальной  безопасности  общества  и
личности.  Идентификация  опасных  факторов  социального  характера.  Прогнозирование
социальных опасностей. Социальные конфликты.

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности

Перечень изучаемых элементов содержания

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью
жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и
методы  управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Средства  управления  БЖД
Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление
защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-
правовая  база  управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Органы  управления
безопасностью  жизнедеятельности.  Надзор  и  контроль  за  обеспечением  безопасности
жизнедеятельности. 

1.6. Физическая культура и спорт

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  средствах,  методах  и  организационных  формах  физической
культуры с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и  практических
навыков  (формирование)  по  удовлетворению  особых  образовательных  потребностей
различных  групп  населения,  направленных  на  повышение  уровня  их  социальной
адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины (модуля):

1. осваивать  системы  знаний  о  значимости  физической  культуры  и  её  роли  
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально –
биологических,  психолого-педагогических  основах  физической  культуры  и  здорового
образа жизни;

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии
для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе
обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности.

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных
возможностей  в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту;



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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  
у обучающихся следующих компетенций: УК-7 соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Физическая  культура,  физическое  воспитание,  физическая  подготовленность,
двигательная  подготовленность,  профессионально-прикладная  подготовка,  спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры. Организм,  физиологические  функции,  физической  развитие,  физическая
работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы,  внешняя  среда.  Здоровый  образ  жизни,  критерии  здоровья,  образ  жизни,
самооценка,  адаптация,  регенерация,  экология,  генетика.  Тренировка,  кровообращение,
дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность. 

Тема  1.1.  Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной
подготовке студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов

Перечень изучаемых элементов содержания:

Физическая  культура,  физическое  воспитание,  физическая  подготовленность,
двигательная  подготовленность,  профессионально-прикладная  подготовка,  спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры.

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры

Перечень изучаемых элементов содержания

Организм,  физиологические  функции,  физической  развитие,  физическая
работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы, внешняя среда.

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни

Перечень изучаемых элементов содержания

Здоровый  образ  жизни,  критерии  здоровья,  образ  жизни,  самооценка,  адаптация,
регенерация, экология, генетика 

Тема 1.4 Физическая тренировка в обеспечении здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания



Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии,
устойчивость, тренированность. 

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Труд  студента,  психофизическая  работоспособность,  средства  физической  культуры,
методы  физической  культуры,  средство  профилактики,  средства  коррекции.  Средства
физического  воспитания,  методы  физического  воспитания,  физические  качества,
психические  качества,  интенсивность  нагрузок,  общая  физическая  подготовка,
специальная физическая подготовка.  Аэробика,  фитнес,  фитбол-аэробика,  бодибилдинг,
калланетик,  дыхательная  гимнастика,  йога,  шейпинг,  гиревой  спорт.  Двигательная
активность,  мотивация,  формы  занятий,  содержание  занятий,  гигиена  занятий,
определение нагрузки, самоконтроль.

Тема  2.1. Средства  и  методы  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности

Перечень изучаемых элементов содержания

Труд  студента,  психофизическая  работоспособность,  средства  физической  культуры,
методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции.

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка

Перечень изучаемых элементов содержания

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества,
психические  качества,  интенсивность  нагрузок,  общая  физическая  подготовка,
специальная физическая подготовка.

Тема  2.3. Современные  оздоровительные  технологии.  Особенности  организации
студенческого спорта

Перечень изучаемых элементов содержания

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика,
йога, шейпинг, гиревой спорт.

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Перечень изучаемых элементов содержания

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена
занятий, определение нагрузки, самоконтроль.

1.7. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  формировании  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формировать  готовность  применять  спортивные  и  оздоровительные

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;

2. обучить  студентов  практическим  умениям  и  навыкам  занятий  различными
видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;

3. обеспечить  общую  и  профессиональную  физическую  подготовленность,
психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика

Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный  подраздел. Специальные  упражнения  бегуна;  бег  с

ускорениями  с  хода,  с  максимальной  скоростью,  с  изменением  темпа  и  ритма  шагов.
Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег:
свободный  по  прямой  и  повороту,  с  наращиванием  скорости  и  последующим
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа
рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции,
техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема
(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в
гору  и  под  гору  (угол  20-30°).  Повторный  бег  с  предельной  и  околопредельной
интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег
по инерции.

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции 
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем

темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс  (бег  по  пересеченной  местности).  Бег  на  равнинных  участках,  бег  на

местности  с  преодолением  естественных  препятствий,  бег  по  твердому,  мягкому  и
скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и
3000 м (юноши) на результат.

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту 
Прыжки. Техника  специальных  упражнений  для  прыжков  в  высоту  и  длину.

Прыжки с место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах,
скачки  на  левой и  правой  ноге,  маховые движения  ног  в  прыжках  в  длину  и высоту,



определение  толчковой ноги,  постановка  толчковой ноги,  ритм последних  трех  шагов,
маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки
в длину способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом
«перешагивание».

РАЗДЕЛ 2 Волейбол

Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение)

– основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами:
лицом,  правым,  левым  боком  вперед,  двойной  шаг  вперед.  Сочетания  способов
перемещений.

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия
Действия  с  мячом. Передача  мяча:  сверху  двумя  руками;  с  собственного

подбрасывания;  с  набрасывания  партнера;  в  различных  направлениях  на  месте  после
перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной
близости от нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении
передачи сверху из глубины площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя
руками,  снизу двумя руками,  с  подачи в зонах 6,  1,  5  и передача в зоны 3,2;  нижняя
передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4.3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.Нападающий удар через сетку
по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и
средних передач; с удаленных от сетки передач.

Тема 2.2. Групповые технические действия
Групповые  действия.  Взаимодействие  игроков  в  передней  линии  в  нападении:

взаимодействие  игроков  в  задней  линии  при  приеме  мяча  с  подач,  взаимодействие
игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны
3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче
зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач). Командные действия. Прием подачи и
первая  передача  в  зону  3,  вторая  передача  игроку,  к  которому  передающий  обращен
лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону
передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии.  Тактика защиты.
Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую
передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке нападающего
игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от
подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников.

Групповые  действия. Взаимодействия  игроков  задней  линии:  игрока  зоны  1  с
игроком зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;
игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками
зон 4,2 при приеме, подаче и передаче (при обманных действиях).

Командные  действия. Расположение  игроков  при  приеме  мяча  от  противника
«углом вперед» с применением групповых действий.

Раздел 3. Баскетбол

Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком



на  передвижение  левым боком;  передвижение  в  основной  стойке,  остановка  прыжком
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).

3.1. Индивидуальные технические действия
Техника  владения  мячом. Ловля  мяча:  одной  и  двумя  руками  на  уровне  груди,

двумя руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте
и в движении).
Передачи  мяча:  двумя руками от  груди,  двумя  руками сверху,  одной рукой от  плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи
мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски  мяча  двумя руками от  груди,  двумя  руками сверху,  броски  мяча  одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча:
в  прыжке  со  средней   дальней  дистанции,  с  места  одной  рукой,  сверху  и  с  дальней
дистанции; штрафной бросок.
Ведение  мяча: на  месте  и  в  движении  с  высоким  и  низким  отскоком;  с  изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за
мяч, не попавший в корзину).

3.2. Групповые технические действия
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью

атаки  противника  и  получения  мяча;  выбор  места  на  площадке  с  целью  адекватного
взаимодействия  с  партнерами  по  команде,  применение  изученных  приемов  техники
нападения в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против
двух нападающих в системе быстрого прорыва.
Групповые  действия: взаимодействие  двух  игроков  заслонами  (внутренними  и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные  действия: организация  командных  действий  по  принципу  «выходи  на
свободное  место»;  позиционное  нападение  с  применением  заслонов;  организация
командных действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений  в  зависимости  от  действия  нападающего;  выбор  места  и  способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор
места  по  отношению  к  нападающему  с  мячом.  Противодействие  при  бросках  мяча  в
корзину.
Групповые  действия.  Взаимодействие  двух  игроков  -  подстраховка,  отступание,
проскальзывание.
Командные  действия:  переключение  от  действий  в  нападении  к  действиям  в  защите,
личная система зашиты. 

Раздел 4. Стрельба

Перечень изучаемых элементов содержания.
Техника  безопасности  при  проведении  занятий  по  стрельбе.  Общие  сведения  о

стрельбе  как  о  виде  физической  подготовки.  Изготовка  при  стрельбе,  прицеливание.
Учебно-тренировочные  занятия.  Овладение  крупноструктурными  элементами  техники
стрельбы:  изготовкой  с  правильным  и  удобным  положением  туловища,  ног,  рук;
правильным  захватом  и  удержанием  оружия;  общепринятыми  способами  управления
спуском,  дыханием;  правильным прицеливанием,  распределением  мышечным  усилием



при удержании оружия и т. д. 

 4.1.  Основы  техники  безопасности  при занятиях  стрельбой.  Правила  поведения  в
стрелковом тире, правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием.

4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки. Изучение правильного
расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с упора для
винтовки. Изучение  правильного  расположения  на  огневом рубеже в  положении  стоя.
Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов
дыхания при стрельбе.

Раздел 5. Шахматы

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  знакомство  с  правилами  игры,
разучивание  ходов,  разучивание  партий.  Изучение  истории  шахмат  и  разнообразие
систем.  Игра  в  шахматы  по  упрощенным правилам  проведения  турниров.  Проведение
турниров и блиц-турниров. 

5.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры в шахматы

5.2. Разучивание ходов и партий. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.

Раздел 6. Лыжная подготовка

Перечень  изучаемых  элементов  содержания.  Освоение  занимающимися  способов
передвижений  на  лыжах  (попеременным  двухшажным  ходом  и  одновременным
бесшажным ходом).

6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. Разучивание
скольжения  при  попеременном  двухшажном  ходе,  изучение  техники  постановки  рук,
попеременная работа рук и ног.

6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода.  Разучивание
скольжения  при  одновременном  бесшажном  ходе,  изучение  техники  постановки  рук,
одновременная работа рук и ног.

Раздел 7. Плавание

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие основных способов держания на
воде, способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на груди.

7.1. Изучение  способов  держания  на  воде. Изучение  способов  держания  на  воде:
«поплавок», «звездочка».

7.2. Изучение  техники  передвижения  способом  кроль  на  груди.  Изучение  техники
скольжения  на  груди,  толчка  от  бортика  бассейна,  попеременной  работы  рук  и  ног
способом кроль на груди, техники вдоха и выдоха при спортивном плавании.

Раздел 8. Общая физическая подготовка



Перечень изучаемых элементов содержания:  развитие  основных физических  качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)

8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. Выполнение беговых упражнений
на короткие дистанции, броски мяча в цель.

8.2.  Развитие  выносливости  и  координационных  способностей.  Выполнение
длительного  бега  на  6  и  12  минут,  равномерного  бега  на  дистанции  800  м  и  более.
Выполнение акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стоки).

Раздел 9. Настольный теннис

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  обучение  и  совершенствование
технике  толчка,  подрезки,  наката,  топ-спина,  блока,  контр-удара.  Изучение  основных
технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача
слева  толчком,  удар  справа/слева  крученый  по  высокому  и  полувысокому  мячу,  удар
слева/справа крученый, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча
справа/слева.

9.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры настольного тенниса.

9.2. Изучение технических действий. Изучение основных технических действий.

1.8. Правоведение

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании
у  студентов  системы  правовых  знаний,  необходимых  для  анализа  и  усвоения
общественно-экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов
умений практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 сформировать  у  студентов  системное,  комплексное  видение  современных
государственных и правовых отношений;

 научить  студентов  пониманию  сущности  современных  правовых  проблем  и
процессов государственного строительства;

 научить студентов анализировать правовые коллизии в области права;

 дать  четкое  представление  об  основных  направлениях  и  задачах  развития
государства в России;

 сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях
государственных органов в современных общественных отношениях России.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-10 в соответствии с учебным планом.



3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. Теория государства и права.

Тема  1.1. Государство  как  политико-правовая  форма  существования
общественных отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Теории  происхождения  государства.  Возникновение  государства.  Понятие
государства,  его  признаки,  сущность.  Функции  государства:  понятие,  классификация.
Форма государства.  Понятие,  признаки,  структура.  Форма правления:  понятие  и  виды.
Форма  государственного  устройства:  понятие  и  виды.  Форма  политического
(государственного)  режима:  понятие и  виды. Форма российского государства.  Понятие
механизма государства.  Принципы организации и деятельности механизма государства.
Структура механизма государства на примере РФ. Правовое государство, его принципы.

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования.

Перечень изучаемых элементов содержания

Сущность  права,  его  признаки,  функции,  принципы.  Типология  права.  Система
права  Российской  Федерации.  Система  законодательства  Российской  Федерации.
Международное право, как особая система права. Международное право в области прав
человека, механизмы защиты прав человека.  Нормы права в системе социальных норм.
Понятие,  виды и способы изложения норм права.  Формы права.  Нормативно-правовые
акты: понятие и виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Правовые отношения в обществе: понятие правоотношения, его структура.
Законность  и  правопорядок.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Виды
юридической ответственности.

Раздел II. Отраслевое законодательство РФ.

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  конституционного  права,  его  предмет,  метод,  принципы,  субъекты  и
источники. Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ:
понятие,  сущность,  характеристика.   Понятие  конституционно-правового  статуса
личности. Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая
характеристика  и  классификация.   Порядок  пересмотра  Конституции РФ. Гражданство
РФ: понятие и принципы. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.

Тема 2.2.  Основные положения административного права РФ

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ.
Система  административного  права  РФ.  Особенности  административно-  правовых
отношений.  Государственная  служба.   Понятие  административной  ответственности  и
виды административных наказаний. 

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о



терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.
Понятие,  признаки  и  категории  преступлений,  предусмотренных  УК  РФ.  Состав
преступления.  Соучастие.  Виды  соучастников.  Обстоятельства,  исключающие
преступность деяния. Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных
преступлениях. 

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура
гражданского  правоотношения.  Гражданско-правовые  сделки,  их  формы,  виды  и
действительность.  Право  собственности:  понятие  и  содержание.  Приобретение  и
прекращение  права  собственности.  Виды  права  собственности.  Защита  права
собственности. Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита
прав потребителей. Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные
понятия. Личные неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 

Тема 2.5.  Основные положения семейного права РФ. Наследственное  право
РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие,  предмет,  источники  семейного  права.  Порядок  заключения  и
прекращения  брака.  Личные  неимущественные  и имущественные  права  и  обязанности
супругов.  Права  и  обязанности  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства  членов
семьи. Понятие наследования. Открытие наследства.  Виды наследования. Наследование
по завещанию. Правила составления завещания.  Закрытое завещание.  Наследование по
закону.  Наследники  первой,  второй  и  т.д.  очереди.  Принятие  и  отказ  от  наследства.
Недостойные наследники.

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие,  предмет,  метод,  принципы, источники и функции трудового права РФ.
Трудовые отношения.  Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок
заключения  и  расторжения.  Правовое  регулирование  существенных  условий  труда.
Дисциплина труда. 

1.9. Экономика
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися

теоретических знаний о  закономерностях функционирования экономики с последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  (формирование)  по
принятию  обоснованных  экономических  решений  в  различных  областях
жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов для управления личными
финансами.

Задачи дисциплины (модуля):



1.  Формирование  и  развития  навыка  использования  экономических  знаний  в
различных сферах жизнедеятельности.

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

3.  Развитие  способностей  произведения  расчетов  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов,
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-9 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение  предмета  экономической  теории.  Основные  этапы  развития

экономической  теории.  Эволюция  предмета  и  основных  направлений  экономической
теории.  Экономика  как  единство  производства,  распределения,  обмена  и  потребления.
Особые  сферы  экономики.  Экономика  –  сложная  система  отношений.  Взаимосвязь
экономики  с  другими  науками.  Общая  характеристика  рыночной  экономики.  Формы
рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на
средства производства.

Понятие  производства  и  производственный  процесс.  Сущность  производства.
Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства
для  достижения  наилучшего  результата.  Производственная   функция  и  ее  виды.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как
фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал.
Капитал  как  фактор  производства.  Основной   и  оборотный  капитал.  Физический  и
моральный  износ  основного  капитала,  амортизация.  Земля  как  фактор  производства.
Закон  убывающей предельной  производительности.   Предпринимательство  как  фактор
производства.

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория
предельной производительности.

Понятие  и  виды издержек.  Стоимость  и издержки производства.  Виды издержек.
Сущность  издержек  производства.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки.
Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки
производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки
фирмы.  Издержки  производства  в  долгосрочном  периоде.  Эффект  масштаба.  Его
положительный и отрицательный результат.

Тема 1.1. Общие вопросы экономики. 



Перечень изучаемых элементов содержания
Определение  предмета  экономической  теории.  Основные  этапы  развития

экономической  теории.  Эволюция  предмета  и  основных  направлений  экономической
теории.  Экономика  как  единство  производства,  распределения,  обмена  и  потребления.
Особые  сферы  экономики.  Экономика  –  сложная  система  отношений.  Взаимосвязь
экономики  с  другими  науками.  Общая  характеристика  рыночной  экономики.  Формы
рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на
средства производства.

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  производства  и  производственный  процесс.  Сущность  производства.

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства
для  достижения  наилучшего  результата.  Производственная   функция  и  ее  виды.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как
фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал.
Капитал  как  фактор  производства.  Основной   и  оборотный  капитал.  Физический  и
моральный  износ  основного  капитала,  амортизация.  Земля  как  фактор  производства.
Закон  убывающей предельной  производительности.   Предпринимательство  как  фактор
производства.

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория
предельной производительности.

Понятие  и  виды издержек.  Стоимость  и издержки производства.  Виды издержек.
Сущность  издержек  производства.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки.
Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки
производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки
фирмы.  Издержки  производства  в  долгосрочном  периоде.  Эффект  масштаба.  Его
положительный и отрицательный результат.

 
РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 
Перечень изучаемых элементов содержания
Экономический  цикл,  его  причины  и  фазы.  Эволюция  экономических  циклов.

Причины  средних  циклических  колебаний.  Большие  циклы  конъюнктуры  («длинные
волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы. 

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной
занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон
Оукена. Социально – экономические последствия безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды  инфляции.  Причины  и  механизм
инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия
инфляции. Антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь  экономического  роста  и  экономического  развития.  Определение
экономического  развития  и  экономического  роста.  Социально-экономическое  значение
экономического роста. 

Государственное  регулирование  экономики.  Мероприятия  антициклического
регулирования,  или  политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная  политика,



способствующая  новому  качеству  экономического  роста.  Обеспечение  баланса
инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов
бюджетной политики. 

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Экономический  цикл,  его  причины  и  фазы.  Эволюция  экономических  циклов.

Причины  средних  циклических  колебаний.  Большие  циклы  конъюнктуры  («длинные
волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы. 

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной
занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон
Оукена. Социально – экономические последствия безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды  инфляции.  Причины  и  механизм
инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия
инфляции. Антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь  экономического  роста  и  экономического  развития.  Определение
экономического  развития  и  экономического  роста.  Социально-экономическое  значение
экономического роста. 

Тема 2.2. Государственная экономическая политика. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Государственное  регулирование  экономики.  Мероприятия  антициклического

регулирования,  или  политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная  политика,
способствующая  новому  качеству  экономического  роста.  Обеспечение  баланса
инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов
бюджетной политики. 

1.10. Социология

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
социального  обслуживания,  социальной  работы,  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних,  работе  с  семьей); 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.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  специалитета, соотнесенные  с  установленными  индикаторами
достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое 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  70-80-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.

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.

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
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.

1.11. Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  об  информационных  технологиях,  глобальных  компьютерных
сетях, программных средствах для обработки и управления информацией, формировании
практических  навыков  работы  с  информацией  при  использовании  современного
программного обеспечения с последующим применением в профессиональной сфере для
решения прикладных задач.

Задачи дисциплины (модуля):
1.  Овладение  навыками  применения  компьютерных  технологий  создания  и

обработки текстовых документов профессионального качества.
1. Формирование  умений  и  получение  навыков  работы  с  табличным
процессором.
2. Овладение навыками создания компьютерных презентаций.
3. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах
получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в
том числе в глобальных компьютерных сетях.
4. Приобретение  практических  навыков  применения  современных
информационных технологий в профессиональной деятельности.

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



Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:  УК-1; УК-4; ОПК-3 в соответствии с учебным
планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ПРОДВИНУТЫЕ  МЕТОДЫ  ОБРАБОТКИ  ТЕКСТОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  текстовых  данных  в  компьютере.  Способы  кодирования

текстовой  информации.  Программы  для  работы  с  текстовыми  документами.  Форматы
текстовых  документов.  Порядок  работы  над  документом.  Правила  набора  и  верстки
документа  с  учетом  дальнейшего  использования.  Структурирование  документов.
Параметры страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение»
объектов.  Режимы  отображения  документа.  Назначение  режима  «Главный  документ».
Сложное  форматирование  документов.  Таблицы.  Графические  объекты.  Формулы.
Рецензирование. Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа
со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка
полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью
макросов.

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  текстовых  данных  в  компьютере.  Способы  кодирования

текстовой  информации.  Программы  для  работы  с  текстовыми  документами.  Форматы
текстовых документов. 

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом
дальнейшего  использования.  Структурирование  документов.  Параметры  страниц.
Параметры шрифта и  абзаца.  Понятия «связывание»  и  «внедрение»  объектов.  Режимы
отображения  документа.  Назначение  режима  «Главный  документ».  Сложное
форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование.

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами

Перечень изучаемых элементов содержания
Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями

и списками.  Ссылки.  Оглавление и указатели.  Рассылки.  Автозамена.  Вставка полей и
экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов.

РАЗДЕЛ  2.  ПРОДВИНУТЫЕ  МЕТОДЫ  ОБРАБОТКИ  ЭЛЕКТРОННЫХ
ТАБЛИЦ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии

обработки  табличных  данных.  Программы  для  работы  с  табличными  документами.
Автоматизация  процессов  обработки  данных.  Основные  методы  оптимизации  работы
табличного  процессора.  Адресация  в  электронных  таблицах.  Фильтрация  данных.
Автоматизация  поиска  данных  в  таблицах.  Работа  с  диаграммами.  Защита  табличных
документов.  Автоматизация  работы с  табличными  документами  с  помощью макросов.
Статистическая  обработка  данных.  Построение  графических  зависимостей.  Способы
анализа  данных  в  электронных  таблицах.  Списки  и  их  использование  для  анализа



табличных  данных.  Анализ  данных  с  помощью  сводных  таблиц.  Решение
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки.

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии

обработки  табличных  данных.  Программы  для  работы  с  табличными  документами.
Автоматизация  процессов  обработки  данных.  Основные  методы  оптимизации  работы
табличного  процессора.  Адресация  в  электронных  таблицах.  Фильтрация  данных.
Автоматизация  поиска  данных  в  таблицах.  Работа  с  диаграммами.  Защита  табличных
документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов.

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах

Перечень изучаемых элементов содержания
Статистическая  обработка  данных.  Построение  графических  зависимостей.

Способы  анализа  данных  в  электронных  таблицах.  Списки  и  их  использование  для
анализа  табличных  данных.  Анализ  данных  с  помощью  сводных  таблиц.  Решение
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  графических  данных  в  компьютере.  Основные  типы

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций.
Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ
слайдов,  страницы  заметок).  Формирование  слайдов  с  мультимедиа-объектами.
Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио.
Принципы  наполнения  портфолио.  Эффективность  устной  презентации.  Технологии
цифровой  экономики.  Основные  сквозные  цифровые  технологии  и  их  влияние  на
традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование
искусственного  интеллекта.  Типовые  решения  автоматизации  офиса.  Программное
обеспечение  (офисные  программные  приложения,  прикладное  ПО,  антивирусы).
Направления  автоматизации  деятельности  офисов.  Компьютерные  сети.  Обеспечение
совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса.
Технологии  современного  офиса:  интернет  вещей,  искусственный  интеллект,
параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D
печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные
технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка
совместного доступа.

Тема 3.1. Технологии создания презентаций

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  графических  данных  в  компьютере.  Основные  типы

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций.
Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ
слайдов,  страницы  заметок).  Формирование  слайдов  с  мультимедиа-объектами.
Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими.

Значение  портфолио.  Принципы  наполнения  портфолио.  Эффективность  устной
презентации.



Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса

Перечень изучаемых элементов содержания
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их

влияние  на  традиционные  сектора  экономики.  Системный  подход  при  решении  задач.
Использование искусственного интеллекта.

Типовые  решения  автоматизации  офиса.  Программное  обеспечение  (офисные
программные  приложения,  прикладное  программное  обеспечение).  Направления
автоматизации  деятельности  офисов.  Компьютерные  сети.  Адресация  в  компьютерных
сетях.  Информационная  безопасность  и  цифровая  гигиена.  Обеспечение  совместной
деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. Технологии
современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект,  параллельная работа с
документами,  удаленная  работа,  облачное  хранение,  VR  и  AR,  3-D  печать.  Обзор
«облачных» архитектур.

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы,
Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

1.12. Традиционные ценности: основа российского общества

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля):  дать  целостное  представление  о  традиционных
ценностях  в  России,  о  социальных,  экономических,  политических,  духовных
предпосылках  их  формирования,  оценить  состояние  ценностных  ориентаций
современного российского общества.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать представления об особенностях распространения и развития

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее
время территорией РФ; 

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. получить  компетенции  в  сфере  ценностных  ориентаций  современного

российского общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022
№ 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей».

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих универсальных компетенций:  УК-5,  ОПК-5 в  соответствии с
учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ЦЕННОСТИ  КАК  ОСНОВА  ЖИЗНИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр.,



их взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных
ценностей для формирования достоинства личности.

Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Ценности  –  нравственные  ориентиры,  формирующие  мировоззрение  граждан,

лежащие  в  основе  гражданской  идентичности  и  единого  культурного  пространства
государства.

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 
социально ответственному.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема

смысла жизни.

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения.
Перечень изучаемых элементов содержания:
О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  российские  ценности:  милосердие,  гуманность,  справедливость,

законность,  коллективизм  и  пр.,  взаимосвязь  и  влияние  на  современное  российское
общество, важность традиционных ценностей для формирования единого общества.

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий
Перечень изучаемых элементов содержания:
О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности.

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов
Перечень изучаемых элементов содержания:
О  справедливости  и  законности,  о  свободе  и  необходимости,  о  правах  и

обязанностях.

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало
Перечень изучаемых элементов содержания:
О  коллективизме,  о  крепкой  семье,  о  созидательном  труде,  взаимопомощи и

взаимоуважении.

РАЗДЕЛ  3.  ГРАЖДАНСКАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  И  СЛУЖЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВУ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые  российские  ценности:  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его

судьбу, взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное
российское общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской
идентичности.

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности
Перечень изучаемых элементов содержания:
О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности.

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу
Перечень изучаемых элементов содержания:
О Родине,  о верности,  о мужестве  и самоотверженности,  о силе духа и чувстве

долга.



РАЗДЕЛ  4.  ОСНОВНЫЕ  УГРОЗЫ  ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМ.
МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Деструктивное  идеологическое  воздействие  на  граждан  России,  особенности

распространения  деструктивной  идеологии,  механизмы  сохранения  и  укрепления
традиционных  ценностей,  оценка  деятельности  экстремистских  и  террористических
организаций, отдельных СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО.

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям
Перечень изучаемых элементов содержания:
О  «деструктивной  идеологии»  и  ее  основе  -  об  анти-ценностях  –  о

беспринципности и гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести.

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей
Перечень изучаемых элементов содержания:
О  сохранении  исторической  памяти,  о  преемственности  поколений,  о  единстве

народов.

1.13. Основы российской государственности

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Основной  целью  дисциплины  «Основы  российской  государственности»  является
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием
принадлежности  к  российскому  обществу,  развитием  чувства  патриотизма  и
гражданственности,  формированием  духовно-нравственного  и  культурного  фундамента
развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях
исторического  пути  российского  государства  и  самобытности  его  политической
организации. 

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены
следующие задачи: 

 изучить  особенности  важнейших этапов  исторического  развития  отечественной
государственности  и  правовой  системы,  необходимые  для  формирования  гражданской
позиции;

 представить  особенности  современной  политической  организации  российского
общества,  взаимоотношение  российского  государства  и  общества  в  федеративном
измерении; 

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед
российской  государственностью  в  настоящий  момент,  и  обозначить  сценарии  её
перспективного развития.

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

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)



РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв.

Государство  и  право  Московской  Руси  в  XV-XVII  вв. Становление  и  развитие  абсолютной
монархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой
половине  XIX  века. Реформы  второй  половины  XIX  в.  и  развитие  государственно-правовой
системы.  Формирование  ограниченной  монархии.  Свод  Основных  Государственных законов  в
редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР
1918. Образование советской республики и союзного государства. Первые советские конституции
1918  г.  и  1924  г.  Развитие  советского  права  1918  –  конец  1920-х  гг.  Развитие  советского
государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном механизме СССР в годы Великой
Отечественной  войны.  Нюрнбергский  процесс:  источники  познания  и  историческое  значение.
Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг.

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение
государственности  у  восточных  славян.  Дискуссия  норманистов  и  антинорманистов.
Основные  этапы  становления  и  развития  Киевской  Руси  и  факторы,  обусловившие
своеобразие ее государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней
Руси.  Структура  населения  и  правовой  статус  различных  социальных  групп.
Государственный  строй  русских  земель  в  IХ—ХII  вв.  Территориальная  организация
Древнерусского государства.  Киевская  Русь как раннефеодальная монархия.  Высшие и
местные органы власти и управления. Военная организация Древней Руси. Возникновение
и  развитие  древнерусского  права.  Источники  права:  обычное  право,  Закон  русский,
договоры  Руси  с  Византией,  церковные  уставы  Владимира  I  и  Ярослава  Мудрого,
княжеские  уставы  и  уставные  грамоты.  Византийские  правовые  источники.  Русская
правда как памятник права. 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность,  причины  политической  раздробленности  Руси  в  ХII  в.  —  первой

половине ХVI в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-
Волынское  и  Киевское  княжества:  особенности  социальной  структуры  и  феодальных
отношений.  Княжеская  власть.  Состояние  и  развитие  государственно-правовых
институтов. Новгородская и Псковская феодальные республики.  Социальная структура.
Административно-территориальное устройство. Форма правления. Администрация и суд
Новгорода  и  Пскова.  Вече.  Совет  господ.  Устройство  вооруженных  сил.  Новгорода.
Развитие права в русских землях в удельный период. Источники права: обычное право и
нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга. 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки  образования  Русского  централизованного  государства.  Этапы

становления и особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине
ХVI  в.  Изменения  в  социальной  структуре  русского  общества.  Начало  юридического
оформление  крепостного  права.  Развитие  государственного  устройства.  Способы
объединения земель. Ликвидация удельной системы. Установление системы подданства.
Великое  княжество  Московское  как  раннефеодальная  монархия.  Княжеская  власть.
Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые
пути.  Возникновение  приказов.  Организация  вооруженных  сил.  Поместная  система.



Изменение статуса церкви и ее отношений с государством. Флорентийский собор 1439 г. и
ее  политические  последствия.  Автокефалия  Московской  церкви.  Освященные  соборы.
Стяжатели  и  нестяжатели.  Борьба  с  ересями.  Развитие  русского  феодального  права.
Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник права. 

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее
развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и
нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном
устройстве.  Расширение  территориальных  границ.  Статус  вновь  присоединенных
территорий.  Украина  в  составе  Московского  царства.  Государственные  реформы
середины  ХVI  в.  Опричнина  как  особый  политический  режим.  Органы  власти  и
управления  сословно-представительной  монархии.  Царская  власть.  Династический
кризис.  Смута в русском государстве.  Самозванцы. Попытки ограничения власти царя.
Первое и второе народные ополчения, организация власти в них. Боярская Дума. Земские
соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их устройство и классификация.
Местные  органы  управления  и  самоуправления.  Губные  и  земские  избы.  Воеводское
управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и новоприборные полки.
Казаки.  Изменения  в  положении  церкви  в  государстве.  Учреждение  патриаршества.
Церковная реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. Развитие права.
Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод
феодального права: подготовка, источники, структура.

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  абсолютизма  и  его  признаки.  Предпосылки  становления  российского

абсолютизма,  его  особенности  и  этапы развития.  Изменения  в  сословной организации
общества  в  конце  XVII  в.  и  первой четверти  XVIII  в.  Отмена  местничества  в  1682 г.
Сословно-правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при
его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г.
Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота
дворянству  1785  г.  Положение  духовенства.  Городское  население  и  его  положение  в
сословной  иерархии.  Жалованная  грамота  городам  1785  г.  Развитие  сословного
самоуправления. Положение крестьянства. Развитие государственного устройства России.
Статус  вновь  присоединенных  земель.  Инкорпорация  их  в  государственно-правовую
систему  Российской  империи.  Юридическое  оформление  абсолютизма  в  России.
Изменения  в  государственном  механизме  во  второй  половине  XVII  в.  Ликвидация
сословно-представительных  учреждений.  Изменение  статуса  Боярской  думы.
Реформирование приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII
столетии.  Усиление  централизации  управления.  Государственные  реформы  первой
четверти  XVIII  в.  Императорская  власть.  Реорганизация  центрального  и  местного
аппарата  управления.  Сенат.  Органы  надзора:  фискалы  и  прокуратура.  Коллегии.
Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и местная администрация. Военная
реформа  Петра  I.  Введение  рекрутской  повинности.  Развитие  и  совершенствование
регулярной  армии  и  флота  Российской  империи.  Политический  сыск.  Создание
регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение суда
от  местной  администрации.  Сенат  как  судебная  инстанция.  Юстиц-коллегия,  и  ее
функции. Судебные функции коллегий и местных органов управления. Военно-судебная
реформа.  Развитие  государственной  системы  России  во  второй  четверти  XVIII  в.
Дворцовые  перевороты  и  попытки  правовых  реформ.  Изменения  в  высшем
государственном  управлении.  Верховный  тайный  Совет.  Кабинет  министров.
Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы
второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная администрация. Реформа
судебной системы во второй половине XVIII в. Система сословных судов. Реорганизация



полиции.  Устав  благочиния  1782  г.  Изменение  статуса  церкви.  Ликвидация
патриаршества.  Создание  Синода.  Секуляризация  церковных  земель.  Формирование
новой  системы  права.  Источники  права.  Становление  отраслевого  законодательства.
Попытки систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское
право. Правовой режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г.

Тема 1.5.  Государственный механизм и  систематизация  законодательства  в
первой половине XIX века

Перечень изучаемых элементов содержания:
Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России

в первой половине ХIХ в.  Развитие сословного строя.  Закрепление статуса  сословий в
Своде законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ
о  вольных  хлебопашцах  1803  г.,  Указ  об  обязанных  крестьянах  1842  г.  Развитие
российской государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного
управления  и  права  на  окраинах  Российской  империи.  Особенности  организации
государственной власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии.
Реорганизация  государственного  управления.  Органы  верховного  и  подчиненного
управления. Государственный совет. Комитет министров. Министерства. Собственная его
императорского  величества  канцелярия.  Министерство  двора.  Правительственный
конституционализм.  Проект  «Уставной  грамоты  Российской  империи».  Система
государственной  и  политической  безопасности:  реорганизация  полиции,  жандармерия,
цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные
поселения.  Изменения в судебной системе.  Учреждение коммерческих  судов.  Развитие
российского  права.  Систематизация  законодательства.  Полное  собрание  законов
Российской  империи.  Свод  законов  Российской  империи.  Развитие  частного  права.
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система
преступлений и наказаний.

Тема  1.6.  Реформы  второй  половины  XIX  в.  и  развитие  государственно-
правовой системы

Перечень изучаемых элементов содержания:
Государственно-политический  кризис  1850-х  гг.  Социально-политические  и

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России.
Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского
обывателя.  Временнообязанные  крестьяне.  Административно-территориальное
устройство крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа.
Уставная грамота. Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной
деятельности  крестьянства.  Изменения  в  государственном  устройстве.  Присоединение
Средней  Азии  и  организация  управления  на  ее  территории.  Русская  Америка.
Совершенствование  центрального  и  местного  государственного  аппарата.  Создание
Совета министров. Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в
организации  и  деятельности  полиции,  пенитенциарной  системы.  Финансовая  реформа.
Формирование  всесословного  самоуправления.  Земская  реформа  1864  г.  Городовое
положение  1870  г.  Система  выборов.  Местная  администрация.  Изменения  в  местном
самоуправлении  в  90-е  гг.  Военная  реформа,  ее  сущность  и  основные  направления.
Реорганизация военного управления. Учреждение военных округов. Изменение системы
комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 1874 г. Совершенствование
системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая
судебная  организация.  Суд  присяжных.  Формирование  адвокатуры.  Уголовный  и
гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-
судебной  реформы.  Военно-судебный  устав  1867  г.  Создание  постоянных  органов
военной  юстиции.  Судебная  контрреформа.  Развитие  права.  Гражданское  право  в



условиях либеральных реформ. Возникновение фабричного законодательства. Уголовное
право.  Преступления  и  наказания  по  Уложению  о  наказаниях  уголовных  и
исправительных  1885  г.  Особые  уголовные  законы.  Военный  устав  1875  г.  Военно-
морской устав 1886 г.

Тема  1.7.  Формирование  ограниченной  монархии.  Свод  Основных
Государственных  законов  в  редакции  1906  г.  Первая  Российская  республика:
февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки социально-экономических и политических  реформ в начале ХХ в.

Революция  1905—1907  гг.  как  важнейший  фактор  преобразований.  Советы  рабочих
депутатов.  Кризис  сословной  организации  общества  и  изменения  его  структуры.
Положение  основных  сословий,  социальных  классов.  Формирование  общественных
организаций и политических партий, выражающих интересы основных социальных слоев
общества. Столыпинская аграрная реформа. Реформирование государственного аппарата в
начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы. Совершенствование
законодательства  по  выборам  в  Государственную  Думу  в  1905—1907  гг.  Изменение
статуса  Государственного  Совета.  Совет  министров.  Манифест  17  октября  1905  г.
Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.  Права и свободы
подданных Российской империи. Развитие системы полицейских органов. Чрезвычайная
юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. Уголовное уложение
1903  г.  Изменения  в  государственном  и  военном  управлении  в  годы первой  мировой
войны.  Прогрессивный  блок.  Особые  совещаний  по  обороне,  топливу,  транспорту,
продовольствию.  Союз  земств  и  городов  (Земгор).  Военно-промышленные  комитеты.
Изменения  в  гражданском  и  финансовом  праве,  обусловленные  обстоятельствами
военного  времени.  Закон  об  усилении  полиции  от  23  октября  1916  г.  Февральская
революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение монархии. Изменения в
государственном  строе.  Система  двоевластия.  Временный  комитет  Государственной
Думы.  Возникновение  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов.
Образование  Временного  правительства.  Взаимоотношения  Советов  с  Временным
правительством  и  его  органами  на  местах.  Демократизация  политической  жизни.
Реорганизация  местного  управления.  Провозглашение  республики.  Высшие  органы
государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического
сыска. Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства.
Новые  избирательные  законы,  законодательство  о  правах  и  свободах.  Состояние
гражданского,  уголовного,  процессуального  права.  Октябрьская  революция  1917  г.
Второй Всероссийский съезд  Советов  рабочих  и солдатских  депутатов  и  его  решения.
Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об
образовании  рабочего  и  крестьянского  правительства.  Борьба  за  распространение
Советской  власти  на  всю  территорию  страны.  Складывание  однопартийной  системы.
Учредительное собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Развитие системы Советов. Высшие органы
власти  и  управления.  Всероссийские  съезды  Советов,  ВЦИК,  СНК,  народные
комиссариаты,  ВСНХ.  Местные  органы  власти  и  управления.  Создание  Рабоче-
крестьянской  Красной  Армии  и  Флота,  Рабоче-крестьянской  милиции  и  ВЧК.
Национально-государственное  строительство.  Декларация  прав  народов  России.
Отделение  церкви  от  государства  и  школы  от  церкви.  Правовой  статус  церкви.
Восстановление  патриаршества.  Разработка  и  принятие  Конституции  РСФСР  1918  г.
Основные  положения  Конституции:  структура  органов  власти  и  управления;
взаимоотношения центра и мест; избирательная система.



Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые
советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-
х гг.

Гражданская  война  и  иностранная  военная  интервенция  в  России.  Политика
«военного  коммунизма».  Национализация  средних  и  мелких  предприятий,  запрещение
частной  торговли.  Централизация  в  управлении  промышленностью.  Милитаризация
транспорта  и  промышленности.  Всеобщая  трудовая  повинность.  Хлебная  монополия.
Продотряды.  Декрет  СНК  11  января  1919  г.  «О  разверстке».  Карточная  система
распределения.  Чрезвычайные  репрессивные  меры.  Конституционные  и  чрезвычайные
органы государственной власти и управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-
крестьянской  обороны.  Ревкомы.  Комбеды.  Развитие  Российской  Федерации.
Особенности  правового  статуса  автономных  образований.  Экономический  и
политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой экономической
политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных методов
управления  ею  гражданско-правовым  регулированием.  Основные  направления
осуществления  НЭПа.  Создание  СССР.  Политическая  борьба  по  вопросу  о  форме
советской  федерации.  Конституция  СССР  1924  г.  и  национально-государственное
строительство.  Национальногосударственное  размежевание  в  Средней  Азии  и
образование  новых  союзных  республик.  Изменения  в  политической  системе.
Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа в РСФСР 1922
г.  Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г.
Основы судоустройства  и  судопроизводства  Союза ССР и союзных республик 1924 г.
Упразднение  ВЧК.  Создание  ГПУ  НКВД  РСФСР  и  ОГПУ  СССР.  Изменение  их
полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на смешанную
систему  устройства  вооруженных  сил  и  их  сокращение.  Создание  территориально-
милиционной  системы  комплектования.  Реорганизация  военного  управления.  Введение
единоначалия.  Общесоюзный  закон  о  воинской  обязанности  1925  г.  Кодификация
советского законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов
о труде 1922 г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.
Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.

Тема  1.9.  Развитие  советского  государства  и  права  1930-е  гг.  Изменения  в
государственном  механизме  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Нюрнбергский  процесс:  источники  познания  и  историческое  значение.  Развитие
советского государства и права 1945 – 1991 гг.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Факторы,  обусловившие  преобразования  в  государственно-правовой  системе  в

предвоенные  годы.  Реорганизация  политической  системы  в  30-е  гг.  Укрепление
однопартийной системы. Утверждение административно-командной системы управления
экономикой,  социальным  и  культурным  строительством.  Проведение  форсированной
индустриализации и коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и
принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и управления.  Коренные
изменения  в  избирательном  праве.  Права,  свободы  и  обязанности  граждан.  Развитие
СССР  как  союзного  государства.  Вступление  в  СССР  новых  союзных  республик.
Мероприятия  Советского  государства  по  укреплению  обороны  страны.  Реорганизация
органов  управления  в  области  обороны.  Переход  к  кадровой  армии.  Закон  СССР  о
всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в начале
30-х  гг.  по  применению внесудебных репрессий.  Ликвидация  республиканских  НКВД.
Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в
1934  г.  НКВД  СССР.  Преобразование  ОГПУ  в  Главное  управление  государственной
безопасности  НКВД СССР.  Реорганизация  милиции  в  30-е  гг.  Создание  общесоюзной
системы  исправительно-трудовых  лагерей  и  учреждение  главного  управления  лагерей



(ГУЛАГ).  Развитие  судебной  системы  в  СССР.  Новые  принципы  организации  и
деятельности  судебных  органов.  Закон  о  судоустройстве  Союза  ССР  и  союзных
республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной прокуратуры Система внесудебных
репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском
праве.  Развитие  колхозного  права.  Примерные  уставы  сельхозартели  1930  и  1935  гг.
Семейное  и  трудовое  право  1930-1941  гг.  Изменения  в  уголовном  праве.  Уголовный
процесс в условиях массовых репрессий.

Нападение  фашистской  Германии  на  СССР.  Превращение  страны  в  единый
военный  лагерь.  Директива  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  партийным  и  советским
организациям прифронтовых областей  1941 г.  Правовой режим военного положения  и
осадного  положения.  Перестройка  государственного  аппарата.  Особенности
функционирования  конституционных  органов  власти  и  управления  в  годы  войны.
Учреждение чрезвычайных органов партийно-государственной власти: Государственный
комитет  обороны СССР,  местные комитеты обороны,  институт  уполномоченных ГКО,
Совинформбюро,  Чрезвычайная  комиссия  по  расследованию  злодеяний  немецко-
фашистских  захватчиков.  Национально-государственное  строительство.  Закон  о
поправках  к  Конституции  СССР  от  1  февраля  1944  г.  Преобразование  наркоматов
обороны  и  иностранных  дел  из  союзных  в  союзно-республиканские.  Ликвидация
автономных республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние
районы СССР. 18 Примирение государства с церковью и признание патриотической роли
православной  церкви,  мусульманской  и  иных  конфессий.  Избрание  московского
патриарха  и  создание  духовного  управления  мусульман.  Строительство  Вооруженных
сил.  Учреждение  должности  Верховного  Главнокомандующего  и  создание  Ставки
Верховного Главнокомандования. Реорганизация вооруженных сил. Введение института
военных  комиссаров,  его  последующая  отмена.  Развитие  военного  законодательства.
Реорганизация органов внутренних дел и государственной безопасности в годы войны.
Изменения  в  судебной  системе.  Военные трибуналы.  Создание  военных  трибуналов  и
органов  военной  прокуратуры  в  местностях,  объявленных  на  военном  положении.
Расширение  их  подсудности.  Военно-полевые  суды.  Правовая  политика  Советского
государства  в  годы  войны.  Чрезвычайное  законодательство.  Основные  направления
развития  законодательства  в  годы  Великой  Отечественной  войны:  гражданского,
трудового, земельного, колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального.

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к
миру  и  восстановление  народного  хозяйства.  Перестройка  государственного  аппарата
после  окончания  Великой  Отечественной  войны.  Упразднение  чрезвычайных  органов
власти и восстановление в полном объеме деятельности конституционных органов власти
и  управления.  Внесение  изменений  в  Конституцию  СССР  в  1946  г.  Усиление  роли
правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Борьба
с последствиями культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х —
начале  60-х  гг.  Производственный  и  территориальный  принципы  в  государственном
управлении.  Совнархозы.  Демобилизация  вооруженных  сил.  Организационно-правовые
меры  по  переводу  вооруженных  сил  на  мирное  положение.  Реорганизация  органов
управления вооруженными силами. Сокращение армии и флота в начале 60-х гг. Создание
ракетных  войск  стратегического  назначения.  Закон  о  воинской  обязанности  1967  г.
Реорганизация  правоохранительных  органов,  аппарата  партийного  и  государственного
контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало массовой реабилитации
необоснованно  репрессированных  по  политическим  мотивам.  Ликвидация  Особого
совещания при МВД СССР в 1953 г.  Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете
Министров  СССР.  Национально-государственное  строительство.  Развитие
конституционных прав союзных и автономных республик.  Реабилитация ряда народов,
подвергшихся  репрессиям  и  депортации  в  годы  войны.  Правовое  регулирование
экономики и трудовых отношений в условиях восстановления народного хозяйства после



второй  мировой  войны.  Изменения  в  гражданском,  трудовом,  колхозном  праве.
Кодификация  советского  права  в  1950  —  1960-  е  гг.  Обновление  уголовного  и
процессуального  права.  Основы  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных
республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за государственные и
воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Общесоюзные основы
уголовного  судопроизводства  1958  г.  Основы  гражданского  законодательства  СССР  и
союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

Октябрьский  пленум  ЦК  КПСС  1964  г.:  смещение  Хрущева  со  всех  постов  и
решение  о  недопустимости  впредь  совмещения  поста  Первого  секретаря  ЦК КПСС и
Председателя  Совета  Министров  СССР.  Ликвидация  совнархозов  и  восстановление
общесоюзных  промышленных  министерств  и  административно-приказных  методов
управления промышленностью. Государственное управление экономикой. Новая попытка
экономической  реформы.  Принятие  положения  о  государственном  социалистическом
предприятии 1965 г. Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие
Конституции  СССР  1977  г.  Ее  основные  положения  и  отражение  в  ней  идей
общенародного  государства  и  «развитого  социализма».  Восстановление  во  второй
половине  60-х—начале  70-х  годов  общесоюзных  органов  внутренних  дел  и  юстиции.
Образование  Министерства  охраны  общественного  порядка  СССР  в  1966  г.  и
реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного
аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел.
Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже
(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и
автономных  республик  и  передача  им  функций  судебного  управления  1970  г.
Продолжение кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о
Своде законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик
1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный
устав  колхоза  1969  г.  Закон  об  охране  природы  РСФСР.  Общесоюзные  основы
законодательства о здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории
и  культуры.  Общесоюзные  основы  гражданского  судопроизводства  и  гражданско-
процессуальный кодекс  РСФСР.  Нарастание  социально-экономических  и  политических
трудностей.  Попытки  преодолеть  кризисные  явления  в  период  «перестройки».
Государственно-правовое  обеспечение  курса  на  ускорение  социально-экономического
развития  на  основе  использования  достижений  научно-технического  прогресса  и
укрепления  трудовой  и  общественной  дисциплины.  Ослабление  административно-
командных методов управления. Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие
индивидуальной  трудовой  деятельности  и  кооперации.  Положение  о  колхозах  1988  г.
Гласность.  Ослабление  идеологического  контроля.  Обновление  кадрового  состава
государственного  и  партийного  аппарата.  Обострение  политического  кризиса.  XIX
конференция  КПСС  1988  г.  Реформа  политической  системы.  Внесение  изменений  в
Конституцию  СССР.  Учреждение  Съезда  Советов  как  высшего  органа  власти  СССР.
Изменение  статуса  Верховного  Совета  СССР  и  его  Президиума.  Учреждение  поста
Президента  СССР  и  консультативных  органов  при  президенте:  Президентский  Совет,
Совет  безопасности,  Совет  Федерации  и  т.д.  Кабинет  министров.  Отмена  ст.  6
Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых
политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов.
Межнациональные  конфликты.  Нарастание  центробежных  тенденций.  Попытки
противостоять  этим  тенденциям  конституционным  путем  (Закон  о  разделении
компетенции  между  Союзом  и  республиками,  Закон  о  порядке  выхода  субъектов
федерации  из  состава  Союза),  а  также  силовыми  методами.  Декларация  о
государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. Провозглашение союзными и
автономными республиками деклараций о суверенитете.  «Война законов».  Учреждение
съезда  Советов  Российской  Федерации  и  поста  Президента  России.  Выборы  первого



президента  России  12  июня  1991  г.  «Ново-Огаревский  процесс».  Подготовка  нового
союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному
положению.  Запрет  КПСС.  Изменения  в  союзном  госаппарате.  Подчинение  союзных
ведомств,  Центрального  банка  и вооруженных сил юрисдикции России.  Распад  СССР.
Беловежское соглашение  и Алма-Атинская  декларация  1991 г.  о  денонсации союзного
договора и создании Содружества независимых государств.

1.14. Русский язык и культура речи

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Цель  учебной  дисциплины заключается  в  получении  обучающимися
теоретических знаний  о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании
соответствующего  комплекса  знаний  в  профессиональной деятельности,  которая  носит
коммуникативный характер.

Задачи учебной дисциплины:
1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных

функциональных стилях и видах языковых норм.
2.Овладение  практическими  навыками  по  составлению  текстов  публичных

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок.
3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах

различных средств художественной выразительности.
4. Овладение основами устной и письменной деловой речи.

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

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

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). 

Раздел 1. 
Тема  1.1. Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации.

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Происхождение  и  основные

функции  языка  в  современном  обществе.  Этапы  культурного  развития  языка.
Литературный  язык  и  государственный  язык.  Взаимодействие  языка  и  общества.
Языковая политика.

Тема  1.2. Основные  аспекты  культуры  речи  –  нормативный,
коммуникативный,  этический.  Виды  норм.  Основные  принципы  русской
орфографии.

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи –
нормативный,  коммуникативный,  этический.  Виды  норм  и  уровни  языковой  системы.
Нормы  устной  и  письменной  речи.    Основные  принципы  русской  орфографии:
морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий.



Тема  1.3. Функциональные  стили  русского  литературного  языка  как  типовые
коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей.

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры
речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного
языка  как  типовые  коммуникативные  ситуации.  Язык  художественной  литературы  и
литературный  язык.  Особенности  разговорной  речи.  Научный  стиль  и  терминология.
Официально-деловой стиль и виды документов. 

1.15. Основы современного естествознания

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических знаний о современной научной картине мира с последующим применением
в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  (формирование)  по  при  решении
производственно-технологических задач.  

Задачи дисциплины (модуля):
1. Сформировать  представления  о  содержании  современных  физической,

астрономической,  химической  (атомно-молекулярной),  биологической  картин  мира  и
принципах  построения  современной  естественнонаучной  картины  мира,  выражающей
целостность и многообразие природы.

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и
диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и
синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации
материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ

Тема 1.1. Природа и естествознание
Введение  в  естествознание:  Материя  и  ее  виды  –  вещество,  поле  и  вакуум.

Структурные  уровни  организации  материи.  Микро-,  макро-и  мегамиры.  Движение
материи. Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание».

История  естествознания:  Естествознание  в  Древнем  мире:  Шумерская
цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский
Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII
веков.  Естествознание  в  России.  Естествознание  в  XIX  веке.  Научно-техническая
революция XX века.

Система  естественных  наук:  Наука.  Научный  метод.  Факты.  Гипотезы.
Эксперименты.  Модели.  Теории.  Принципы  законы  и  категории.  «Бритва  Оккама».
Корпускулярная  и  континуальная  концепция  описания  природы.  Динамические  и
статистические закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. Система
естественных наук.



Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира
Основные концепции физической картины мира:
1.  Механика.  Пространство,  время.  Принципы  относительности.  Законы

сохранения  энергии,  импульса  и  момента  импульса.  Законы Ньютона.  Гравитационное
взаимодействие.

2.  Электромагнетизм.  Закон сохранения электрического заряда.  Электрические и
магнитные  поля.  Сила  Лоренца.  Уравнения  Максвелла.  Электромагнитное
взаимодействие.

3.  Колебания  и  волны.  Свободные,  затухающие  колебания,  резонанс.  Волны
упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика.

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности,
волновая  функция,  принцип  суперпозиции,  принцип  дополнительности.  Уравнения
Шредингера. Многоэлектронный атом.

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные
реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции.

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц.  Кварки и
лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого
и гравитационного полей.

7.  Термодинамика  и  статистическая  физика.  Законы  термодинамики.  Закон
сохранения  энергии  в  макроскопических  процессах.  Принцип  возрастания  энтропии.
Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела.
Принципы симметрии.

Основные  концепции  химии:  Система  химических  наук.  Химические  связи,
системы и процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций.

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи
Вселенная:  Космология  –  наука  о  Вселенной  в  целом.  Принцип  Коперника  и

космологический принцип.  Характеристики Вселенной.  Возникновение Вселенной и ее
эволюция.

Галактика:  Характеристика  Галактики  как  звездного  скопления  и  её  эволюция.
Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция.

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её
характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи.

Геосферные  оболочки  Земли:  Литосфера  как  абиотическая  основа  жизни.
Экологические  функции  литосферы:  ресурсная,  геодинамическая,  геофизико-
геохимическая.  Гидросфера. Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция.
Географическая оболочка Земли.

Основные  концепции  геологии:  Система  геологических  наук.  Глобальная
тектоника.  Геохронологическая  шкала.  Тенденции  развития  естественных  наук  и
естествознания  в  целом.  Дифференциация.  Интеграция.  Взаимопроникновение  идей  и
методов различных наук.

РАЗДЕЛ  2.  УРОВНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  МАТЕРИИ.  МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи
Основные концепции  биологии:  Система  биологических  наук.  Генетика.  Генная

инженерия. Геном человека.
Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции,

воспроизводства  и  развития  живых  систем.  Особенности  биологического  уровня
организации материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества.
Многообразие  живых  организмов  (биоразнообразие)  –  основа  организации  и
устойчивости биосферы. Учение Вернадского о биосфере.



Человечество:  Человечество.  Расы. Народы. Антропология.  Этносы. Этногенез  и
биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.

Человек:  Человек:  физиология,  здоровье,  работоспособность,  творчество.
Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная система

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи
Ноосфера – сфера разума и техносфера:
Цивилизация.  Информационное  общество.  Биоэтика.  Человек,  биосфера  и

космические циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные,
энергетические  и  информационные  технологии.  Технологическое  общество.  Проблема
искусственного разума и его носителей.

Самоорганизация:  Самоорганизация  в  неживой  и  живой  природе.  Примеры.
Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и
беспорядок  в  природе.  Детерминированный  и  квантовый  хаос.  Шумы.  Фракталы.
Элементы теории игр и теории катастроф.

Естественная  и  гуманитарная  культура:  Определение  культуры.  Две  культуры:
позиция  Ч. Сноу  и  Е.  Фейнберга.  Наука,  искусство,  игра  –  способы  познания  мира.
Принцип универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре.

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах
Метод  математического  моделирования:  Математическое  моделирование.

Физическое  моделирование.  Элементы  теории  размерностей  и  теории  подобия.
Моделирование в химической технологии. Математическое моделирование в биологии и
биофизике.  Моделирование  в  социальных  системах.  Моделирование  в  экономических
системах.

Эволюционная  экономика:  Основные  положения  классической  экономики.
Синергетическая экономика. Эволюционная экономика.

1.16. Основы противодействия коррупции

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  противодействия  коррупции»
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.

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



Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-9, УК-10 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое 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. 

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.

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.

РАЗДЕЛ  4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности

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  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. 

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.

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.

1.17. Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и
экстремизму» являются: 

 формирование  у  студентов  комплексного  представления  о  законодательных  и
теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической
реализации;

 формирование  умения  в  определенном  законом  порядке  принимать  законные
решения и выполнять действия;

 усвоения  комплекса  современных  юридических  знаний,  умений  и  навыков,
касающиеся  применения  мер  установленных  действующим  законодательством,
необходимых дляпрофессиональной деятельности.



Задачи  дисциплины  «Основы  профилактики  и  противодействия  терроризму  и
экстремизму»:

 сформировать  у  обучающихся  представление  о  терроризме  как  о  негативном
социальном  явлении,  обладающей  повышенной  общественной  опасностью,
рассмотреть основные аспекты его вредоносности;

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму;

 проанализировать  содержание  составов  преступлений,  связанных  с
террористической  деятельностью,  предусмотренных  УК  РФ,  их
квалифицированных видов;

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений,
т.е.,  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом  и
юридически  правильно  квалифицировать  факты  совершения  соответствующих
посягательств;

 рассмотреть  подходы  к  профилактике  названного  явления  на  основе  изучения
причин и условий распространения его в современном мире;

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной
практики. 

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-10 в соответствии с учебным
планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ПРАВОВЫЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  основ  категориального  аппарата  сферы  противодействия  терроризму  и

экстремизму, его ограничений, определение места в системе национального и
международного  права,  изучение  х  предпосылок  возникновения  и
юридического закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и основ
противодействия ему. 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность,  современные тенденции.  Факторы,
влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассмотрение  исторических  предпосылок  развития  терроризма,  а  также

соответствующей  трансформации  понятийно-категориального  аппарата.  Изучение
объекта  и  субъектов  террористической  деятельности,  а  также  рассмотрения  средств
материального и нематериального  воздействия.  Рассмотрение  комплекса  политических,



экономических,  социальных,  идеологических,  этнонациональных и правовых факторов,
которые способствуют сохранению террористических угроз в России.

Тема  1.2. Общая  характеристика  общегосударственной  системы
противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации.  Правовое  регулирование
противодействия терроризму в Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  субъектов  противодействия  терроризму,  к  которым  относятся

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит проведение мероприятий но противодействию терроризму,
негосударственные  организации  и  объединения,  а  также  граждане,  оказывающие
содействие  органам  государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления  в
осуществлении аититсррористических мероприятий.

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации:
− Конституция  Российской  Федерации  как  нормативный  правовой  акт,  имеющий

высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны;
− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного

права (Россией  подписаны и ратифицированы все  13  универсальных конвенций
Организации Объединенных Наций в сфере противодействия  терроризму,  среди
которых: Конвенция 1970 г.  о борьбе с незаконным захватом воздушных судов,
Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с
незаконными  актами,  направленными  против  морского  судоходства.  Конвенция
1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.);
− федеральные  законы  (от  6  марта  2006  г.  No  35-Ф3  «О  противодействии

терроризму», от 28 декабря 2010 г. No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995
г. No 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и др.);

− подзаконные  нормативные  правовые  акты  (Указ  Президента  Российской
Федерации  от  15  февраля  2006  г.  No116  «О  мерах  по  противодействию
терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. No 664
«О  мерах  по  совершенствованию  государственного  управления  в  области
противодействия  терроризму»,  постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  4  мая  2008  г.  No  333  «О  компетенции  федеральных  органов
исполнительной  власти,  руководство  деятельностью  которых  осуществляет
Правительство  Российской  Федерации,  в  области  противодействия  терроризму»,
ведомственные нормативные правовые акты).

Тема  1.3. Ресурсное  обеспечение  общегосударственной  системы
противодействия терроризму в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассматриваются  вопросы  материально-технического  обеспечения,  а  также

финансирования  органов общегосударственной системы противодействия  терроризму в
Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы.

Тема 1.4.  Основные направления международного сотрудничества в области
противодействия терроризму

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  форм  международного  сотрудничества  в  области  противодействия

терроризму. Рассмотрение механизмов Организации Объединенных Наций, Организации
по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Европейского  союза,  Шанхайской



организации  сотрудничества,  Содружества  Независимых  Государств,  Организации
Договора  о  коллективной  безопасности,  Лиги  арабских  государств,  других
международных  организаций  универсального  (глобального),  регионального  и
субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных органов.

РАЗДЕЛ 2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  И  БОРЬБЕ  С
ТЕРРОРИЗМОМ,  А  ТАКЖЕ  МИНИМИЗАЦИИ  И  (ИЛИ)  ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ  ЕГО  ПРОЯВЛЕНИЙ  ТЕРРОРИЗМА  В  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  правовых  и  организационных  основ  профилактики  терроризма,

организации  и  проведения  мониторинга  состояния  общегосударственной  системы
противодействия терроризму в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской
опасности и порядок их установления.

Тема 2.1. Правовые и  организационные  основы профилактики терроризма.
Организация и проведение  мониторинга  состояния общегосударственной системы
противодействия терроризму в Российской Федерации

 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма.

Рассмотрение  методов  общей  и  индивидуальной  профилактики,  а  также  форм
профилактического воздействия: 

− правовое просвещение и правовое информирование;
− профилактическая беседа;
− объявление  официального  предостережения  о  недопустимости  действий,

создающих  условия  для  совершения  правонарушений,  либо  недопустимости
продолжения антиобщественного поведения;

− профилактический учет;
− внесение  представления  об  устранении  способствующих  совершению

правонарушения: причин и условий, профилактический надзор;
− социальная адаптация;
− ресоциализация;
− социальная реабилитация; 
− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать

таковыми.

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации.  Организация  деятельности  по  обеспечению  антитеррористической
защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  идеологии  терроризма  (идеологии  насилия),  под  которой  понимается

совокупность  идей,  концепций,  верований,  догматов,  целевых  установок,  лозунгов,
обосновывающих  необходимость  террористической  деятельности  и  направленных  на
мобилизацию  людей  для  участия  в  ней.  Рассмотрение  организационных  основ
противодействия терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти,  высшие  должностные  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководители
высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской



Федерации),  высшие  исполнительные  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Тема  2.3. Уровни  терористичсской  опасности  и  порядок  их  установления.
Организация деятельности по борьбе с терроризмом.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской

Федерации,  также порядка их установления.  Рассмотрения борьбы с терроризмом,  под
которой понимается  деятельность  уполномоченных органов государственной власти по
выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и
расследованию преступлений террористического характера.

Тема  2.4. Содержание  деятельности  по  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий террористических проявлений

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассмотрение  основных  задач,  связанных  с  минимизацией  и  ликвидацией

террористических проявлений:
− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 
− своевременное  проведение  аварийно-спасательных  работ  после  совершения

террористического акта; 
− минимизация  последствий  террористического  акта  и  его  неблагоприятного

морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные
группы; 

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического
акта объектов; 

− возмещение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  вреда,
причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта; 

− оказание  экстренной  медицинской  помощи;  медико-психологическое
сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий;

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта,
и лиц, участвовавших в его пресечении; 

− восстановление  нормального  функционирования  и  экологической  безопасности
объектов, подвергшихся террористическому воздействию.

1.18. Педагогика и психология искусства

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических знаний о педагогике и психологии искусства с последующим применением
в профессиональной сфере и формирование практических навыков при решении задач в
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):
1.  Изучение  исторических  предпосылок  развития  педагогики  и  психологии

искусства.
2.  Определение  закономерностей  развития  личности  в  процессе  творческого

освоения художественного творчества.



3.  Применение  навыков  психолого-педагогической  работы  в  практической
подготовке и реализации в работе художественно-творческой направленности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-9 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания

Исторические  этапы  становления  педагогики  и  психологии  художественного
творчества.  Функции  искусства  и  художественного  творчества  в  обществе.  Виды
творчества  и  его  источники.  Индуктивное  и  дедуктивное  творчество.  Внешние  и
внутренние  источники  творчества.  Творчество  и  социальная  среда.  Творчество-игра-
импровизация.  Препятствия  в  творческом процессе.  Обучение  как  способ  организации
педагогического процесса.

МОДУЛЬ 2. Тема 1.2. РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

Цель:  формирование знаний о направлениях искусства в сфере художественного
творчества. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Фольклор как первоисточник художественного творчества. Танец и хореография.
Музыкальное искусство. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Скульптура
и  лепка.  Декоративно-прикладное  искусство.  Единство  искусств.  Исторические
предпосылки и условия развития художественного творчества в различные периоды за
рубежом и в России

РАЗДЕЛ  2.  Тема  2.1.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПЕДАГОГИКИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Цель: формирование знаний, умений основных положений педагогической науки в
сфере художественно-творческой деятельности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Предмет и задачи педагогики художественного творчества как одной из отраслей

современной  педагогической  науки.  Формы,  методы,  приемы,  принципы.
Междисциплинарный  характер  педагогики  художественного  творчества,  ее  связь  с
этнопедагогикой,  социальной  психологией,  этнопсихологией,  арт-терапией,  социально-
культурной деятельностью и др. Педагогический потенциал народного художественного
творчества  и  проблемы  его  реализации  в  условиях  любительского  коллектива.
Возможности художественного творчества в патриотическом воспитании. Роль народного
художественного творчества в формировании и развитии духовно-нравственной культуры
личности. Художественное творчество как средство социализации, социальной адаптации



и  психолого-педагогической  коррекции  личности
Сущность  и  структура  педагогического  процесса  в  коллективе  художественного
творчества
Формы  учебно-воспитательной  работы  в  художественно-творческом  коллективе.
Методы  диагностики  личности  участника  коллектива.  Художественно-творческая
деятельность как основа педагогического процесса.

РАЗДЕЛ  2.  Тема  2.2.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПСИХОЛОГИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Цель: формирование знаний, умений основных положений психологической науки
в сфере художественно-творческой деятельности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Предмет  психологии  творчества,  методы  исследования.  Проблемное  поле

исследований  психологии  творчества.  Основные  области  исследования  творчества.
Теоретические  и  прикладные  аспекты  психологии  творчества.  Общие  механизмы
творчества. Специфика творчества человека. Классификация типов активности человека,
соотношение понятий деятельность и творчество. Творческий процесс, основные подходы
к  его  изучению. Этапы  творческого  процесса,  их  структура. Замысел.  Концентрация.
Исполнение.  Импровизация.  Основные  линии  исследования  креативности  в  рамках
когнитивного  подхода.  Интеллект  и  творчество,  основные  линии  исследования.
Концепции  творческого  мышления  Гилфорда,  Торренса,  Медника  и  Э.  Де  Боно
(сравнительный анализ).  Исследования креативности мышления в рамках когнитивного
направления  в  работах  отечественных  исследователей.  Особенности  творческого
мышления.  Личностный подход в работах западных исследователей (Маслоу,  Роджерс,
Айзенк,  Ломброзо).  Личностный  подход  в  работах  отечественных  исследователей
(Богоявленская;  Дорфман;  Дорфман,  Ковалева;  Дорфман,  Огородникова;  Леонтьев;
Холодная).  Онтогенез  и  основные  творческие  новообразования  личности. Основные
направления  в  работе  по  развитию  творческого  потенциала  ребенка  (подходы  Мелик-
Пашаева,  Яковлевой). Основные  подходы  к  проблеме  одаренности  в  западной  и
отечественной  психологии. Возрастная  динамика  творческого  развития  личности.
Условия и факторы раскрытия и развития способностей к творчеству на разных этапах
возрастного  развития. Понятие  способностей.  Структура  и  природа  творческих
способностей. Психологические  механизмы  восприятия  художественного
творчества. Развитие  творческих  умений  в  учебном  процессе  и  самостоятельной
деятельности.

1.19. Актерское мастерство

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Актерское мастерство» заключается в  обучении и воспитании
специалиста, обладающего актерскими способностями, владеющего внутренней и внешней
техникой публичных выступлений, методом работы над собой, соблюдающего этические
принципы  коллективного  творчества,  способного  силой  своего  искусства  влиять  на
духовный  мир  слушателей,  самосовершенствоваться  и  применять  профессиональные
знания, умения и навыки, а также актерские способности в педагогической, творческой и
культурно-просветительской  деятельности.  Дисциплина  формирует  определенные
актерские  исполнительские  навыки и умения,  знакомит  с  основами теории  актерского
мастерства,  сценического  движения  и  публичного  выступления,  культурой  мимики  и
жестикуляции,  сущностью актерского театрального и кинематографического творчества,
выразительностью и содержательностью сценического действия, способствует выявлению



творческого  потенциала  обучающихся,  развивает  зрительное  восприятие,  воображение,
пространственное  представление,  память,  чувства  и  эстетическое  восприятие  у
обучающихся.

Задачи дисциплины:
1. Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий; 
2. Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского; 
3. Активизация  у  студентов  способности  выявлять  и  демонстрировать  свои

личностные  и  художественно-творческие  установки,  сочетать  логическое  и
эмоционально-образное мышление; 

4. Освоение и постижение природы актёрской работы; 
5. Воспитание  в  студентах  устремления  к  образному  осмыслению

действительности как главной особенности художественного творчества; 
6. Овладение инструментарием и методологической базой,  необходимой для

самостоятельной  работы  над  ролью в  творческом  процессе  создания  художественного
образа; 

7. Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей
творческому развитию и личностному росту обучающегося; 

8. Развитие  гражданско-нравственных  позиций  и  личностных  качеств
студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

9. Формирование  культуры  мышления  и  мотивации  к  выполнению
профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

10. Ориентация  студентов  на  постоянное  саморазвитие  и  готовность  к
самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной
деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА 
Раздел 1. Восприятие. Сценическое внимание. Воображение.
Раздел 2. Восприятие. Сценическое внимание. Взаимодействие. Импровизация.
Раздел  3.  Восприятие.  Сценическое  внимание.  Психологическое  освобождение.
Импровизационное самочувствие
Раздел 5. Музыкально-пластические упражнения. Групповые импровизации.
Раздел 6. Этюды. Этюды на основе наблюдений. Этюды на событие. Внутренний монолог.
Раздел 7. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра). Действие и контрдействие.
Природа конфликта.
Раздел  8.  Этюды  на  конфликт  (активное  воздействие  на  партнёра).  Этюды  по  картинам.
Этюды по литературным произведениям Этюды на музыкальную тему.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Элементы внутренней техники актера и актёрского мастерства, реализованное в действии на основе
учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Элементы актёрского мастерства: сценическое
внимание, освобождение мышц, воображение, взаимодействие с партнёром. Основы психологии творчества,
игровые и «шоковые» элементы, свойственные театру, образные ассоциации, вдохновение, импровизация.
Актёрские  тренинги,  воспитание  образного  мышления,  достижение  искренности  и  откровенности
самовыявления,  освоение  современной  лексики  простых  психофизических  действий.  Импульсивные



импровизации от заданного жеста, сценической позы, слова, атмосферы, темпо-ритма и т. п. Выработка у
актера  импровизационного  самочувствия,  комплекс  музыкально-пластических  упражнений  и  разминок
студентов,  элементы  ритмики,  сценического  движения  и  танца.  Этюды  как  импровизация  живых
человеческих действий. Наблюдения за трудовыми навыками и трудовыми процессами, логикой физических
действий,  физическим  самочувствием  людей  самых  разных  профессий  и  характером  восприятия  ими
окружающей  действительности,  сменой  предлагаемых  обстоятельств.  Этюды  из  сегодняшней  жизни,
этюды-биографии,  этюды  на  развернутую  оценку  события,  внутренний  монолог,  внутреннюю  борьбу
мотивов, тему произведения живописи и литературы, музыкальную тему. Навыки общения с партнёром,
массовые этюды и самый сложный вид импровизации – групповая импровизация.

МОДУЛЬ 2. ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Раздел 9. Лицо автора. Мир идей и образов автора. Авторское зерно. 
Раздел 10. Изучение драматургического материала.
Раздел 11. Основы действенного анализа. 
Раздел 12. Предлагаемые обстоятельства.
Раздел 13. Работа над отрывками из драматургических произведений.
Раздел 14. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы и комедии. 
Раздел 15. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии.

Перечень изучаемых элементов содержания
Ключевое  понятие  актерского  мастерства  –  восприятие  автора.  Момент  встречи  с  автором,

погружение в мир идей и образов того или иного писателя,  соотнесение его с современностью. Анализ
художественных  достоинств  произведения,  содержания,  темы,  сюжета,  композиции,  выразительных
средств, стиля автора. Поиск авторского «зерна», которое так или иначе формирует жанровое ощущение
материала,  являясь  сердцевиной  и  сущностью  выбранной  пьесы.  Всестороннее  исследование
драматургического материала роли студента-актёра. 

МОДУЛЬ 3. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Раздел 16. Словесное действие. Действенная природа слова. Замысел и действие.
Раздел  17.  Структура  сценического  действия  (предлагаемые  обстоятельства,  событие,
конфликт, задача и пр.) 
Раздел  18.  "Я  в  предлагаемых  обстоятельствах  автора"  как  основополагающее  условие
существования на сцене.
Раздел 19. Движение к образу персонажа.
Раздел 20. Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача.
Раздел 21. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств. Цепочка поступков.
Раздел 22. Взаимодействие с партнером.
Раздел 23. Внутренний монолог.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основы  действенного  анализа  пьесы  и  роли.  Актерское  действие  в  рамках  предлагаемых

обстоятельств  и  текста,  заданных  автором.  Проблемы  словесного  действия.  Поиски  органического
поведения в предлагаемых обстоятельствах и раскрытие действенной природы слова.  Работа над ролью,
определение логики поступков действующего лица, включение в предлагаемые обстоятельства, соотнесение
поступков персонажа со своими поступками,  мысли и слова – со своими словами,  обстоятельств жизни
персонажа  –  с  фактами  своей  биографии.  Движение  к  образу  персонажа.  Определение  границ  своего
актёрского диапазона и умение отбирать наиболее выразительные приспособления для данной конкретной
роли.

МОДУЛЬ 4. ИНСЦЕНИРОВКА 

Раздел 24. Инсценировка. 
Раздел 25. Метод физических действий.
Раздел 26. Отбор действий.
Раздел 27. Сверхзадача роли.
Раздел 28. Сверхзадача спектакля.
Раздел 29. Сверхзадача актера.
Раздел 30. Построение логики действия.

Перечень изучаемых элементов содержания:



Теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного произведения
(как драматического, так и прозы) в сценическое – театральный спектакль. Все этапы работы над ролью.
Воспитание умения переложить замысел на язык действий, развитие способности к их поискам и отбору,
умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств, выстроить и осуществить
цепочку  поступков  –  овладеть  наиболее  совершенным способом работы над  ролью.  Метод физических
действий,  открытый  и  разработанный  К.С.  Станиславским,  нацеленный  на  сближение  личных
психофизических качеств исполнителя с характером играемой им роли. Жёсткий отбор действий во имя
выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Построение логики действия,
взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей и спектакля. 

МОДУЛЬ 5. АНАЛИЗ РОЛИ

Раздел 31. Анализ роли. Методика действенного анализа.
Раздел 32. Анализ роли в действии (этюдный метод). 
Раздел 33. Словесное воздействие на партнёра.
Раздел 34. Логика роли. 
Раздел 35. Авторская стилистика.
Раздел 36. Характер и характерность.
Раздел 37.  Творческая атмосфера.
Раздел 38.  Работа над отрывками.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Участие в инсценировке как важный этап в процессе обучения. Методика действенного анализа,

разработанная М. О. Кнебель. Анализ роли в действии, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом –
важнейшие приёмы репетиционной работы. Освоение словесного действия. Смысл словесного воздействия
на партнера — стремление навязать ему свое понимание, свою волю, свое видение, соотнести и присвоить
логику роли, авторскую стилистику, сделать их своими собственными.

МОДУЛЬ 6.  КОНФЛИКТ 

Раздел 39.  Понятие драматического конфликта.
Раздел 40.  Работа актера по вскрытию и выстраиванию драматического конфликта
Раздел 41.  Виды драматических конфликтов, их структура и содержание.
Раздел 42.  Конфликт, как движущая сила формирования сценического события.
Раздел 43. Событие как процесс.
Раздел 44. Построение и воплощение событийной структуры.
Раздел 45. Событийно-действенный анализ драматургии.

 Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  драматического  конфликта.  Действие:  воздействие,  содействие,  противодействие.

Воздействие и  восприятие.  Признаки  начала,  перелома  и конца конфликта.  Работа  актера  по  вскрытию
драматического конфликта. Работа актера по выстраиванию драматического конфликта в спектакле. Виды
драматических конфликтов, их структура и содержание. Зарождение, развитие и разрешение конфликта –
структура построение события. Ритмические и темповые характеристики развития конфликта. Конфликт,
как  движущая  сила  формирования  сценического  события.  Драматургия  и  свойства  конфликта.  Прямой
конфликт и опосредованный,  особенности воплощения. Связь характера конфликта с жанром спектакля.
Событие как процесс перелеплевания одной формы в другую. Качественные характеристики формы и их
изменение в событии. Три опорные точки построения события. Событие как факт, меняющий предлагаемые
обстоятельства.  Оценка  события  рациональная  и  иррациональная.  Событие,  как  фактор  изменения
содержания  действия  и  его  логики.  Действенный  анализ  драматургии.  Событийная  структура  пьесы  и
спектакля.

МОДУЛЬ 7. УЧЕБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Раздел 46. Актёрское перевоплощение. 
Раздел 47. Учебный спектакль.
Раздел 48. Дипломный спектакль. Освоение театральных пространств.
Раздел 49. Этапы постановки спектакля.
Раздел 50. Постановочно-репетиционная работа.
Раздел 51. Жанровые и стилистические особенности сценического существования
Раздел 52. Зрительские аудитории. Рост роли при встрече со зрителем.
Раздел 53. Актер театра и кино: общее и разное.



Перечень изучаемых элементов содержания:
Основная задача в освоении курса актерского мастерства – проблема актерского перевоплощения.

Этот  навык  отрабатывается  в  учебных  спектаклях,  которые  готовятся  под  руководством  педагогов
мастерской. Этапы постановки спектакля. Специфика жанров, площадок, режиссерских стилей. Освоение
студентами  различных  театральных  пространств,  развитие  навыков  работы  в  различной  зрительской
аудиторией,  под  руководством  разных  режиссеров.  Актер  театра  и  кино:  общее  и  разное.  Принципы
составления репертуара, разнообразие жанров, ставящих перед актёрами необходимость перевоплощения,
овладения характерностью, пластической выразительностью, сценической речью. Систематический показ
спектаклей под наблюдением педагогов. Анализ творческого роста роли при встрече со зрителями.

МОДУЛЬ 8. ДИПЛОМНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Раздел 54. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках. 
Раздел 55. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания спектакля. 
Раздел 56.  Пути создания роли в системе актерского ансамбля спектакля.
Раздел 57. Постановочные выразительные средства.
Раздел 58. Подготовительная работа.
Раздел 59. Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах)
Раздел 60. Постановочно-репетиционная работа.

 Перечень изучаемых элементов содержания:
Основная задача в освоении курса актерского мастерства – проблема актерского перевоплощения.

Этот  навык  отрабатывается  в  учебных  спектаклях,  которые  готовятся  под  руководством  педагогов
мастерской. Этапы постановки спектакля. Специфика жанров, площадок, режиссерских стилей. Освоение
студентами  различных  театральных  пространств,  развитие  навыков  работы  в  различной  зрительской
аудиторией,  под  руководством  разных  режиссеров.  Актер  театра  и  кино:  общее  и  разное.  Принципы
составления репертуара, разнообразие жанров, ставящих перед актёрами необходимость перевоплощения,
овладения характерностью, пластической выразительностью, сценической речью. Систематический показ
спектаклей под наблюдением педагогов. Анализ творческого роста роли при встрече со зрителями.

1.20. Сценическая речь

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Сценическая  речь» заключается  в  освоении  техники  речи,
методики  работы  над  литературным  материалом  и  совершенствовании  навыков
сценической речи с учётом индивидуальных особенностей студентов. Учебный материал
распределён  на  весь  период  обучения  и  осваивается  на  лекционных  и  семинарских
занятиях.  Изучение  дисциплины  (модуля)  нацелено  на  приобретение  будущими
драматическими  актёрами  культурной,  внятной,  дикционно-  и  орфоэпически  точной,
сценически целесообразной речи. 

Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление студентов с общими понятиями культуры речи, 

2. Развитие голосовых данных студентов как основного инструмента актёра, 
3. Привитие речевых навыков, необходимых для работы в театре и кино, 
4. Овладение  студентами  содержательной,  действенной  и  стилевой  природой

авторского слова.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины



МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Введение. Понятие предмета «Сценическая речь». Его цели и задачи.
Раздел 2. Орфоэпия.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Введение. Понятие предмета «Сценическая речь». Его цели и задачи. 
Сценическая  речь  как  одно  из  основных  профессиональных  средств  выразительности

актёра.  Освоение  сценической  речи  как  комплекс  обучения  предусматривающий  переход  от
бытовой,  упрощённой  речи,  к  выразительному  яркому  сценическому  звучанию  голоса  актёра.
Составляющие компоненты понятия «Сценическая речь»:  постановка голоса,  дикции,  освоение
норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи. Взаимосвязь сценической
речи  с  формированием  пластической  свободы,  развитием  эластичности  и  подвижности
дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. п. Главная цель
обучения  владения  сценической речью – овладение  мастерством слова  в  процессе  исполнения
роли.

Содержание  понятия  «Орфоэпия».  Орфоэпические  нормы  и  правила.  Орфоэпический
разбор.  Комплекс  упражнений  в  сочетании  с  мелкой  моторикой.  Воспитание  речевого  слуха.
Упражнения  на  развитие  навыков  орфоэпии.  Упражнения  на  развитие  и  воспитание  речевого
слуха.  Запись  отдельных словосочетаний  на  диктофон  для  самоконтроля.  Работа  со  словарем.
Набор слов, в которых часто встречаются неверные ударения. Правильное произношение гласных
звуков  и  их  сочетаний  в  текстах  упражнений.  Развитие  речевого  слуха.  Развитие  навыков
орфоэпии. Работа со словарем.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 3. Техника речи. 
Раздел 4. Дикция.
Раздел 5. Дыхание. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника речи как неотъемлемая часть профессиональных качеств мастера сцены, база его

общей речевой культуры. Основные составляющие техники речи.  Строение речевого аппарата.
Механизм образования звуков речи.

 Дикция.  Что  такое  дикция.  Значение  дикции  в  актерском  творчестве.  Дикционная
разминка.  Правильная  артикуляция  гласных  звуков.  Верное  воспроизведение  найденного
согласного  звука  в  отдельных  словосочетаниях.  Артикуляция  (упражнения  для  челюсти,  губ,
языка). Фонетика (постановка гласных звуков). Фонетика (постановка согласных звуков). Развитие
навыков  артикуляционного  аппарата.  Развитие  дикционных  навыков.
Запись отдельных словосочетаний на диктофон для самоконтроля. 

Определенный  набор  скороговорок,  помогающий  активизировать  его  артикуляционный
аппарат. Соединение дикционных текстов с активным физическим движением. Развитие навыков
артикуляционного  аппарата  (тренинг).  Развитие  дикционных  навыков  на  материале  стихов  Д.
Хармса. Развитие дикционных навыков и их закрепление.

Дыхание.  Голос.  Анатомия  дыхательного  аппарата.  Типы  дыхания.  Что  такое  опора
дыхания  и  с  какими ощущениями она  связана.  Способы снятия  напряжения  с  дыхательной и
окологортанной мускулатуры. Звучание на «середине» голоса. Использование носового дыхания.
Анатомия  и  физиология  дыхательных  органов.  Упражнения  на  воспитание  смешанно-
диафрагматического  дыхания.  Фонационные  упражнения.  Развитие  работы  дыхательного
аппарата.  Комплекс  упражнений  с  гимнастической  палкой.  Развитие  работы  фонационного
аппарата.

МОДУЛЬ 3. 

Раздел 6. Техника речи.
Раздел 7. Работа над литературным материалом. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Голос. Дыхание. Типы выдохов. Значение правильной осанки для голоса. Упражнения с

гимнастической палкой. Точечный и вибрационный массаж. Дыхательная гимнастика. Соединение
навыков  звучания  на  середине  голоса  с  ролевой  игрой.  Укрепление  навыков  смешанно-
диафрагматического  дыхания.  Освоение  дыхательной  гимнастики  А.Н.Стрельниковой.



Укрепление  середины  голоса.  Укрепление  середины  голоса.  Воспитание  диапазона  голоса.
Тренинг со щелчком. Упражнения с обувью.

Типы  региональных  говоров.  Использование  голосового  диапазона  в  спонтанном,
творческом  и  импровизированном  самочувствии.  Совершенствование  навыков  по  дыханию.
Динамический диапазон голоса.  Звуковысотный диапазон голоса.  Темпо-ритмический диапазон
голоса. Закрепление «микстового» звучания. Развитие звуковысотного и динамического диапазона
со сменой речевого темпа и ритма.

Работа  над  литературным  материалом.  Стихотворения  К.  Бальмонта.  Самостоятельное
проведение артикуляционного тренинга.

МОДУЛЬ 4. 

Разделы 8, 9. Проработка монологов и текстов ролей. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Перенесение  дикционных  навыков  на  литературный  материал.  Дикционная  тренировка

сложных  артикуляционных  сочетаний  в  разнообразном  темпо-ритме.  Автоматизация  верных
дикционных навыков. 

Проработка  монологов  и  текстов  ролей.  Работа  по  исправлению  недостатков  (после
просмотренных отрывков и спектаклей). Работа над речью в преддипломных спектаклях. 

МОДУЛЬ 5. 

Раздел 10. Тренинг творческого самораскрытия.
Разделы 11,12. Тренинг навыков сценического голоса. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность понятия «творческое самораскрытие». Определение и тренинг Е. Гротовского.

Проблемы  психики  как  предмет  интереса  русской  театральной  школы.  Тренировка  речи  в
движении.  Упражнения  на  психофизическую  релаксацию.  Тренинг  навыков  голосоречевой
релаксации  как  начальный  этап  самораскрытия  будущего  актера.  Этапы  процесса.  1  этап  –
освобождение от психофизических зажимов, погружение в свой внутренний мир. Второй этап –
закрепление  ощущения  удовольствия  от  предлагаемых обстоятельств,  проявление  внутреннего
мира через голос. 3 этап – желание раскрыть себя перед другими в новом качестве, подготовка к
голосоречевому воздействию.

Создание голосоречевого образа, воспитание театральности актерского голоса. Обучение
при  помощи  этюдов  «Я  в  предлагаемых обстоятельствах».  Виды  предлагаемых  обстоятельств
(этюдный  метод).  Основные  тренинговые  направления:  напевно-речевой  тренинг,  тренинг
навыков голосоречевой ритмичности, голосоречевой борьбы, голосоречевого гротеска.

Подведение  итогов  курса.  Проверочные  упражнения  и  тренинги  освоения  навыков
сценической речи. Подготовка итоговых этюдов для публичного выступления.

1.21. История театра

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «История  театра»  заключается  в  получении  обучающимися
знаний об основных этапах истории зарубежного и отечественного театра, тенденциях и
закономерностях его развития, роли театрального искусства в истории мировой культуры.

Задачи дисциплины:
1. Формирование  целостных  представлений  о  театре  как  культурном

феномене,  развитие  умений и навыков анализа  организации театрального
дела, истории актерского и режиссерского искусства.

2. Изучить достижения в области театрального искусства;
3. Овладеть  навыками  исследовательской  работы  в  изучении  истории

зарубежного и отечественного театра;



4. Сформировать  умения  и  навыки  комплексного  и  системного  подхода  к
изучению театральных явлений;

5. Овладеть  навыками  актерского  и  режиссерского  мышления  на  материале
истории театра.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ЗАРУБЕЖНЫЙ ТЕАТР.
Раздел 1. История зарубежного театра (от античности до эпохи Просвещения).
Раздел 2. История зарубежного театра 19 – 21 веков.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Народные истоки древнегреческого  театра.  Закономерность появления театра в демократических

Афинах.  Роль  мифологии  в  происхождении  и  развитии  театра.  Культ  бога  Диониса  и  его  значение.
Праздники  и  обряды  в  честь  Диониса  –  прообраз  будущих  театральных  представлений.  Устройство
древнегреческого  театра.  Тип  амфитеатра  и  его  составляющие.  Роль  хора  в  театре.  Театральные
представления  как  состязания  драматургов.  Роль  публики  в  определении  победителей.  Особенности
актерского  искусства  в  Древней  Греции  (маски,  исполнение  женских  ролей  мужчинами  и  т.д.).
Переосмысление  мифов  в  произведениях  греческих  драматургов.  Древнегреческая  трагедия  и  ее
крупнейшие  представители:  Эсхил,  Софокл  и  Еврипид.  Лучшие  произведения  этих  авторов  и  их
художественные особенности. Древнегреческая  комедия. Сатирическое начало в творчестве  Аристофана.
Театр Древнего Рима.

Народные,  «карнавальные»  истоки  средневекового  театра.  Гистрионы  –  первые  средневековые
актеры.  Основные  жанры  театрального  искусства  Средневековья.  Литургическая  драма,  ее  религиозная
направленность и эволюция. Миракль как попытка соединения религиозного и светского начал в театре.
Мистерия - центральный этап развития средневекового театра. Сатирическое начало в фарсе. Центральный
персонаж  фарса  и  его  эволюция  в  дальнейшем  развитии  театрального  искусства  (появление  актера-
профессионала).

Национальные  особенности  ренессансного  театра  в  различных странах  Европы.  а)  Итальянский
театр Место театра в искусстве Возрождения, его становление и развитие после других видов искусств:
живописи,  скульптуры,  архитектуры.  Венеция –  центр итальянского  театра  XVI  века.  Основные  жанры
итальянского театра начала XVI века: «ученая комедия», трагедия, пастораль. «Мандрагора» Н. Макиавелли
–  первая  сатирическая  комедия  нравов  в  итальянском  театре.  Комедия  дель  арте,  ее  важнейшие
художественные особенности и значение.  б)  Английский театр Творчество Шекспира – вершина и итог
развития искусства эпохи Возрождения. Основные периоды творчества Шекспира и жанры его драматургии:
исторические хроники, комедии, трагедии, романтические драмы. «Человек и мир» – основная тема лучших
произведений  Шекспира.  Общечеловеческое  значение  шекспировских  произведений,  их  наиболее
интересные  интерпретации,  в  том  числе  и  в  современном  театре  и  кинематографе.  Драматурги  –
предшественники  и  современники  Шекспира:  К.  Марло,  Б.  Джонсон  и  др.  Театр  «Глобус»  и  другие
английские  театры.  Крупнейшие  актеры  шекспировской  эпохи:  Р.  Бербедж,  У.  Кемп  и  др.  Устройство
зрительного  зала  и  сцены.  Основные  принципы  постановки  и  оформления  спектаклей  в  театре
шекспировской  эпохи,  условный  характер  представлений  при  реалистической  актерской  игре.  Борьба
аристократов и пуритан с театром, запрещение театральных представлений в 1642 году. В) Испанский театр
Своеобразие  испанского  театра,  его  демократические  основы  и  гуманистическая  направленность.
Представления в испанском театре, его устройство, сцена, актеры и зрители. 80-е годы XVI – 80-е годы XVII
века – «золотой век» испанского театра. Драматургия Сервантеса, героико-па -патриотическое начало в его
драмах, использование аллегорических образов. Интермедии в испанском театре (на примере Сервантеса,
его предшественников и современников). Творчество Лопе де Вега – вершина развития испанского театра.
Основные  жанры  его  драматургии:  комедии  и  драмы.  Понятие  «комедии  плаща  и  шпаги»,  эволюция
комедии:  от  комедии  положений  к  комедии  нравов.  Народные  драмы  Лопе  де  Вега.  Творчество  Т.  де
Молина и П.  Кальдерона.  Философские драмы Кальдерона – выдающееся  явление поэтического  театра.
Упадок испанского театра в конце XVII века.



Основные  принципы  театра  классицизма.  Нормативный  характер  эстетики  классицизма:
регламентация жанров, принцип трех единств. Эстетическая теория Н. Буало. Конфликт долга и чувства –
основа классицистской драмы. «Высокая трагедия», ее крупнейшие представители – П. Корнель и Ж. Расин.
Актер  в  классицистской  трагедии,  декламационный  характер  исполнения.  Условность  и  аристократизм
классицистского  театра.  Творчество  Ж.-Б.  Мольера  –  вершина  французского  театра  XVII  века.
Остросоциальная, антиклерикальная, сатирическая направленность лучших произведений Мольера. Понятие
«высокой комедии». Реалистическое начало при формальном соблюдении канонов классицизма – важная
особенность  мольеровского  творчества.  Развитие  демократических  традиций  в  творчестве  Мольера.
Открытие в Париже театра «Комеди Франсез» – крупнейшего национального театра.

Романтизм  в  европейском  театре.  Творчество  Д.  Байрона  и  В.  Гюго,  сценическая  история  их
драматических произведений. Искусство крупнейших актеров-романтиков: Э. Кина, П. Бокажа, М. Дорваль,
Ф.  Леметра.  Становление  и  утверждение  реализма  в  европейском  театре.  Творчество  выдающихся
итальянских актеров II половины XIX века: Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, их гастроли в России, значение в
утверждении  актерской  школы  переживания.  Актерская  школа  представления  в  творчестве  С.  Бернар.
Возрастание  роли  режиссера  в  театре.  Мейнингенский  театр.  Его  репертуар,  творческие  принципы,
гастрольная деятельность. Г. Ибсен и Б. Шоу – крупнейшие драматурги последней четверти XIX – начала
XX века.

Крупнейшие  режиссеры  Европы  первой  трети  ХХ  века:  А.  Антуан,  М.  Рейнхардт,  Г.  Крэг.
Творчество  Б.  Брехта.  Его  теория  «эпического  театра».  Брехт  на  российской  сцене.  Французская
интеллектуальная драма Ж. Жироду, Ж.-П. Сартра, Ж. Ануя. Появление «театра абсурда». Его крупнейшие
представители:  С. Беккет и Э.  Ионеско.  Выдающиеся американские драматурги ХХ века:  Ю. О’Нил, А.
Миллер, Т. Уильямс, Э. Олби, интерес к их творчеству в СССР и России. Бродвейские и внебродвейские
театры. Крупнейшие европейские режиссеры середины – II  половины ХХ века:  Ж. Виллар,  П.  Брук, Д.
Стрелер и др. Актерское искусство этого периода. Творчество Ж.-Л. Барро, Л. Оливье, П. Скофилда и др.
Зарубежный театр на современном этапе Творчество крупнейших режиссеров: П. Штайна, Т. Судзуки, Э.
Някрошюса,  Д. Доннеллана, их тесные связи с русским театром (совместные постановки, участие в них
российских актеров).  Роль театральных олимпиад, международных фестивалей в развитии и обогащении
современной театральной культуры. Поиски нового театрального языка, взаимодействие видов искусства –
важные особенности  театрального процесса ХХ века.

Влияние  постмодернизма  на  театральное  искусство,  начиная  с  1980-х  гг.  Появление  новых
принципов построения связей в системе актер-роль-зритель, изменение композиции спектакля, его поэтики
на основе эстетики постмодернизма. Модель нерепрезентативного театра в театральном постмодернизме.
Появление эстетики «нонсенса» или «пустого знака» в постмодернистской теории и практике театрального
дела.  Осмысление  театра  как  текстуальной  и  знаковой  среды  в  эстетике  постмодерна.  Формирование
соответствующих стратегий децентрации как дискурса,  так и субъекта,  определяющие главные свойства
постмодернистского  театрального  текста.  Утверждение  полистилистики  и  межжанровости;  отсутствие
персонажа как социально и психологически  обусловленного субъекта  в постмодернистских театральных
экспериментах.  Специфика  образности  в  постмодернистском  театре.  Формообразующие  принципы
постмодернизма.

Театр  художника  как  альтернатива  театру  актёра  и  театру  режиссёра:  уравнивание  значимости
реквизита, сцены и декораций  со значимостью актёра на сцене; доминирование пластики в сравнении с
текстовой интерпретацией; использование выразительных возможностей тишины и звукового окружения.
Акционизм в  театральном искусстве: заимствование  из  ритуальных  практик  народов  мира;  достижение
максимального  эпатажа  с  целью  отторжения  зрителем  нежелательных  явлений  и  фактов  окружающей
действительности. Хореографический театр: создание новых техник танца, направленных на повествование
и воплощение роли; уход от ограничений танца, от хореографических условностей; замена пластическими
решениями  традиционной  хореографической  техники.  Освоение  «пустого  пространства»  Питера  Брука:
отказ  от  декораций,  акцент  на  актерском  театре.  Распространенность  документального  театра,
использующего реальные документы и факты с их минимальной художественной интерпретацией. Освоение
театром художественно-выразительных возможностей за рамками психологического театра:  современной
хореографии, новых форм театра кукол, театра художника, нового цирка, социального театра, арт-терапии,
постдраматического театра, театра текста, перформанса, мюзикла и т.д.

МОДУЛЬ 2. РУССКИЙ ТЕАТР.
Раздел 3. Русский театр от его возникновения до 18 века. 
Раздел 4. Русский театр 19 – начала 20 веков.
Перечень изучаемых элементов содержания
Русский театр как уникальное явление мировой культуры. Народные игрища и хороводы как один

из истоков русского театра. Зарождение театрального действа в русской обрядности. Роль народной свадьбы
в становлении русского театра. Скоморошество на руси и его влияние на дальнейшее развитие русского
театра. Зарождение фольклорного театра в системе обрядовой культуры. Общее и различное в явлениях
«народный театр» и «фольклорный театр». Возникновение народной драмы. Театр Петрушки как отражение



менталитета  русского  народа.  Вертепные  представления.  Их эволюция.  Воплощение народной смеховой
культуры в представлениях раешников. Актерское искусство балаганных и карусельных зазывал. Появление
в XVII веке первого государственного придворного театра, его репертуар, принципы постановки, актерский
состав.  Особенности  школьного  театра  в  России.  Роль  государства  в  создании  первых  публичных
театральных  постановок.  Первые  религиозные  представления,  определившие  идейное  и  сюжетное
своеобразие  формирующегося  русского  театра.  Тематика  и  основное  содержание  первых  постановок
русского  профессионального театра.  Организационное  и  оформление  отечественного  театра  при  Борисе
Годунове и Василии Шуйском.  Первые  пьесы на  библейские темы русского  профессионального театра.
Типы  спектаклей,  представленные  в  исполнительском  репертуаре  в  зависимости  от  их  содержания:
нравственно-исторические. Религиозно-дидактические, военно-патриотические, шуточно-развлекательные.

Появление  первого  государственного придворного театра,  его  репертуар,  принципы постановки,
актерский состав.  Особенности школьного театра  в России.  Значение творческой деятельности Симеона
Полоцкого в дальнейшей эволюции школьного театра на рубеже XVII–XVIII веков. Творчество Феофана
Прокоповича. Развитие любительского театра «охочих комедиантов» в различных городах России (Москва,
Петербург, Ярославль и др.). Значение творческой деятельности Ф.Г. Волкова и его ярославской труппы в
создании русского национального театра. Приглашение труппы Волкова в Петербург и учреждение русского
государственного публичного театра в 1756 г. Становление и развитие русской национальной драматургии.
Национальное своеобразие и характерные особенности драматургии русского классицизма. А.П. Сумароков
– крупнейший драматург классицизма. Патриотическое начало в классицистских трагедиях Я.Б. Княжнина и
В.А.  Озерова.  Развитие  русской  сатирической  драматургии.  Творчество  Д.И.  Фонвизина.  Актерское
искусство и театральная критика 18 века.

Русский  театр  XIX  века  Репертуар  русского  театра  первой  четверти  XIX  века.  Идейно-
художественные  особенности  комедии  А.С.  Грибоедова  «Горе  от  ума»,  ее  сценическая  история  и
современные интерпретации. Актерское искусство. Творчество А. Яковлева и Е. Семеновой. А.С. Пушкин
как теоретик театра и драмы. Взгляды Пушкина на актерское искусство в его статье «Мои замечания о
русском театре». Статья Пушкина «О народной драме и драме Погодина «Марфа Посадница» – программа
развития русского реалистического театра. Новаторский характер пушкинской трагедии «Борис Годунов».
Идейно-  философская  проблематика  «Маленьких  трагедий»  Пушкина,  их  художественная  целостность.
Сценическая судьба «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя» и «Пира во время чумы».
Выдающиеся  актерские  работы  мастеров  русского  психологического  театра  в  освоении  пушкинских
произведений.  Романтическое  направление  в  русском  театре  30–40-х  годов  XIX  века.  Драма  М.Ю.
Лермонтова  «Маскарад»  как  пример  обогащения  романтических  принципов  реалистической,
остросоциальной  проблематикой.  Дальнейшее  развитие  реалистических  принципов  в  творчестве  Н.В.
Гоголя.  Значение творчества  Гоголя  и развитие гоголевских традиций в дальнейшем развитии русского
драматического театра. Малый и Александринский театры – крупнейшие драматические театры России XIX
века. Малый театр – «второй Московский университет». Репертуар Малого театра, его крупнейшие актеры
от М. Щепкина и П. Мочалова до династии Садовских, М. Ермоловой, Г. Федотовой, А. Ленского и др.
Малый  театр  –  «дом  Островского».  Значение  драматургии  А.Н.  Островского  в  дальнейшем  развитии
русского  реалистического  театра.  И.С.Тургенев  –  основатель  русской  психологической  драмы.
Александринский  театр,  его  репертуар  и  крупнейшие  актеры от  В.  Каратыгина  и  В.  Асенковой  до  М.
Савиной,  П.  Стрепетовой,  В.  Давыдова,  К.  Варламова  и  др.  Русский  провинциальный  театр  XIX  века.
Актерские товарищества, антрепризы в крупных городах России, вклад и значение театральной провинции в
развитии русского реалистического театра. А.П.Чехов как драматург-новатор.

Организация  Московского  Художественного  театра  (1898г.)  –  новый  этап  в  развитии
отечественного  и  мирового  театрального  искусства.  Основные  принципы творческой  деятельности  К.С.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Важнейшие репертуарные линии МХТ в первое десятилетие
его  деятельности.  «Линия  интуиции  и  чувства»  в  постановке  пьес  А.П.  Чехова.  Чехов  на  сцене  МХТ.
Общественно-политическая линия в постановках пьес А.М. Горького на сцене МХТ. Обращение МХТ к
произведениям  Л.Н  Толстого  и  Ф.М.  Достоевского.  Обращение  МХТ  к  классической  зарубежной  и
современной  драматургии  (от  Шекспира  до  Ибсена).  Значение  и  определенная  противоречивость  этих
постановок. Временное увлечение МХТ символистски условным искусством, приглашение на постановку
«Гамлета» выдающегося режиссера и художника символистского театра Гордона Крэга, обращение МХТ к
творчеству Л.  Андреева.  Опыт и уроки МХТ, полученные при работе  с  художниками иных творческих
принципов. Крупнейшие актеры МХТ первых десятилетий его деятельности: И.М. Москвин, О.Л. Книппер-
Чехова,  В.И.  Качалов,  Л.М.  Леонидов,  М.П.  Лилина  и  др.  Работа  К.С.  Станиславского  над  системой
воспитания актера. Организация первой студии МХТ (1913), деятельность учеников Станиславского – Л.
Сулержицкого  и  Е.  Вахтангова.  Мировое  значение  актерского  и  режиссерского  искусства  МХТ  в
утверждении  на  сцене  принципов  психологического  реализма,  «театра  переживания».  Развитие
символистского театра в  период между революциями 1905–1917 гг.  Творчество А.  Блока,  А.  Белого,  В.
Иванова.  Начало  творческой  деятельности  В.Э.  Мейерхольда.  Его  теория  и  практика  в  условно-
символистском  театре  (студия  на  Поварской,  театр  на  Офицерской  и  др.).  В.Ф.  Комиссаржевская  –
крупнейшая русская  актриса конца Х1Х – начала ХХ в. Основные этапы ее  творческой деятельности и
важнейшие роли (Нора, Нина Заречная, Лариса и др.). Мейерхольд и Комиссаржевская. Причины разрыва



творческого тандема актрисы и режиссера и закрытие театра Комиссаржевской. «Маскарад» Лермонтова в
постановке  Мейерхольда  в  Александринском  театре  (1917)  –  завершение  предреволюционного  этапа
развития русского драматического театра.

МОДУЛЬ 3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР. 

Раздел 5. Отечественный театр советского периода.
Раздел 6. Отечественный театр постсоветского периода. 
Раздел 7. Современный отечественный театр.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Театрализованные  массовые  представления  в  первые  годы  советской  власти.  «Синяя  блуза»,

использование  традиций  площадного  театра,  сатирического  плаката,  карикатуры,  гротеска,  гиперболы.
Постановка В. Мейерхольдом пьесы В. Маяковского «Мистерия-буфф» - вершина развития агитационно-
пропагандистского  театра.  Вульгарный  социологизм  в  теории  и  театральной  практике  Пролеткульта.
Появление новых театров: Большого драматического театра (БДТ) в Петрограде (1919), Театра Революции
(1922) и театра  МГСПС (1923 г.,  –  ныне театр имени Моссовета)  в  Москве.  Третья студия МХАТ под
руководством Е.Б. Вахтангова (впоследствии театр им. Вахтангова). Основные принципы режиссерской и
педагогической деятельности Вахтангова. «Театр-праздник в постановке «Принцессы Турандот» (1922) –
вершина  творчества  режиссера.  Развитие  вахтанговских  традиций  в  лучших  работах  театра  под
руководством Р.Н. Симонова. Деятельность В.Э. Мейерхольда в советский период. Новаторские постановки
Мейерхольда по произведениям русской классики («Лес», «Ревизор», «Горе уму»).

Выдающиеся режиссерские работы К.С. Станиславского конца 20- х – начала 30-х годов: «Горячее
сердце»  А.Н.  Островского,  «Женитьба  Фигаро»  П.  Бомарше,  «Мертвые  души»  Н.  Гоголя.  Работа
Станиславского над системой воспитания актера и ее воплощение в практике МХАТ. Развитие и углубление
В.И. Немировичем-Данченко опыта постановок лучших произведений русской классической литературы:
«Воскресение» и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Новая постановка «Трех сестер» А.П. Чехова (1940) –
крупнейшая  победа  МХАТ  в  предвоенный  период  и  одна  из  вершин  режиссерской  деятельности
Немировича-Данченко.  Московский Художественный театр  Второй,  преобразованный из  Первой студии
МХТ (1923). Деятельность художественного руководителя театра — великого актера и педагога Михаила
Чехова.  Интерес  театра  и  его  руководителя  к  заостренной  форме,  использование  образов-символов,
аллегорий,  гротеска.  Эмиграция  Михаила  Чехова,  значение  его  работы  за  рубежом  по  развитию  и
обогащению системы Станиславского. Закрытие театра МХТ II – одна из первых трагических страниц в
истории советского театра.

Народность и патриотизм советского театра в  эпоху Великой Отечественной войны. Деятельность
артистических бригад и организация фронтовых спектаклей. Советская драматургия, отражающая героизм
советского народа во время войны: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Сталинградцы»
Ю. Чепурина, «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского, «Раскинулось море широко» Вс. Вишневского, А.
Крона  и  В.  Азарова,  «Песнь  о  черноморцах»  Б.  Лавренева,  «Офицер  флота»  А.  Крона  и   др.  Тема
партизанской войны советского народа с фашистскими оккупантами в пьесах «Нашествие» и «Лёнушка» Л.
Леонова, «Партизаны в степях Украины» А. Корнейчука, «Накануне» А. Афиногенова, «Сказка о правде»
М. Алигер, «Встреча в темноте» Ф. Кнорре,Показ трудовых подвигов советского народа во врем Великой
Отечественной  войны:  «Знатная  фамилия»  Б.  Ромашова,  «Петр  Крымов»  К.  Финна,  «Уральцы»  М.
Слонимского и др.

Образование в 1956 г. театра-студии «Современник» (ныне Московский театр «Современник») –
начало  нового  этапа  театральной  истории  СССР  и  России.  Мхатовские  корни  и  основы  театра  –
психологический реализм, нравственная проблематика в постановках пьес В. Розова, А. Володина, других
представителей  нового  поколения  драматургов.  Работа  театра  под  руководством  О.Н.  Ефремова  –
выдающегося  актера  и  режиссера.  Лучшие  актеры  «Современника»  второй половины 50–60-х  годов:  Г.
Волчек (впоследствии – главный режиссер театра),  Е. Евстигнеев, И. Кваша, О. Табаков, Т, Лаврова, Л.
Толмачева и др. Лучшие спектакли театра:«Вечно живые» В. Розова, «Старшая сестра» и «Назначение» А.
Володина,  «Голый  король»  Е.  Шварца,  «Традиционный  сбор»  В.  Розова  (реж.  –  О.  Ефремов).  Первое
обращение  театра  к  классике  –  спектакль  «Обыкновенная  история»  по  роману  И.А.  Гончарову
(инсценировка  В.  Розова,  постановка  Г.  Волчек).  Широкий  общественный  резонанс  театра.  Глубокое
истолкование классической литературы и драматургии в спектаклях Г.А. Товстоногова в Ленинградском
БДТ («Идиот» Ф.М. Достоевского, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Мещане» А.М. Горького, «История
лошади» Л.Н. Толстого и др.). Крупнейшие актеры БДТ: И. Смоктуновский, Т. Доронина, С. Юрский, О.
Борисов, Е. Лебедев, В. Стржельчик, О. Басилашвили, К. Лавров, А. Фрейндлих. Творческий путь другого
выдающегося  интерпретатора  отечественной  и  мировой  классики  –  А.В.  Эфроса  –  непревзойденного
мастера создания удивительной сценической атмосферы, помогающей актеру и зрителю увидеть в одном
произведении весь мир автора. Лучшие спектакли Эфроса по классическим произведениям: «Три сестры»
А.П. Чехова,  «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Дон Жуан» Ж.-Б.  Мольера,  «Месяц в деревне» И.С. Тургенева,
осуществленные  им  в  Московском  театре  на  Малой  Бронной.  Приход  в  1964  г.  группы  молодых
выпускников Театрального училища им.  Щукина во главе  с  режиссером Ю. Любимовым в Московский



театр драмы и комедии на  Таганке.  Спектакль  «Добрый человек  из  Се-зуана» Б.  Брехта  –  начало пути
легендарной  Таганки  во  главе  с  Любимовым.  Развитие  традиций  площадного,  публицистического,
условного  театра,  опыта  Мейерхольда,  Вахтангова,  Брехта,  обостренная  форма,  яркая  эмоциональная
выразительность – важные особенности лучших спектаклей Таганки («Жизнь Галилея» Б. Брехта, «А зори
здесь тихие...»Б. Васидьева, «Гамлет» У. Шекспира, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Борис Годунов»
А.С. Пушкина и др.). Личность и власть, судьба таланта в тоталитарном обществе – одни из важнейших тем
Таганки.  Актер  в  «режиссерском»  театре  Любимова.  Творчество  В.  Высоцкого,  В.  Золотухина,  А.
Демидовой, З.  Славиной, В. Смехова,  Л. Филатова – наиболее известных актеров Таганки. Интенсивная
творческая жизнь театральной России 60-70-х годов: лучшие спектакли В.Н. Плучека в Московском театре
Сатиры («Женитьба Фигаро» Бомарше, в гл. роли – А. Миронов), Ю.А. Завадского в театре им. Моссовета
(«Петербургские сновидения» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»), А.А. Гончарова
в Московском театре  им.  Маяковского («Человек  из  Ламанчи» – мюзикл по «Дон Кихоту» Сервантеса,
«Беседы с Сократом» Э. Радзинского). Активизация творческих поисков в других городах России: Саратове
(ТЮЗ под рук.Ю. Киселева),  Горьком,  Свердловске,  Ярославле и др.  Приглашение в начале 70-х годов
старшим поколением МХАТа О.Н.  Ефремова возглавить прославленный театр,  переживавший в те годы
глубокий кризис. Уход Ефремова из «Современника» во МХАТ. Постепенное оживление творческой жизни
театра. Лучшие работы МХАТ Ефремовского периода: «Так победим!» М. Шатрова, «Старый Новый год»
М.  Рощина.  «Современник»  после  ухода  Ефремова.  Во  главе  труппы  –  Г.Б.  Волчек.  Приглашение  в
«Современник»  молодых  актеров,  ныне  признанных  мастеров  (М.  Неелова,  Л.  Ахеджакова,  и  др.)  и
режиссеров (В. Фокин, Р. Виктюк и др.) – важная веха в истории театра,  способствовавшая оживлению
творческих  поисков  коллектива.  Переход  в  «Современник»  из  других  коллективов  В.  Гафта  и  других
известных  актеров.  Международное  признание  «Современника»  (гастроли  на  Бродвее  –  большой  успех
русского театра). Приход нового главного режиссера Марка Захарова в Московский театр им. Ленинского
комсомола (ныне «Ленком») в 1973 г.  – начало звездной славы одного из самых популярных театров в
России.  Лучшие  спектакли  «Ленкома»:  «Тиль»,  «Юнона  и  ''Авось''»,  «Шут  Балакирев»  и  др.  Активное
использование  музыки,  пластики,  воспитание  подлинно  синтетического  актера  —  важная  особенность
режиссуры Захарова и творчество лучших актеров прославленной труппы: О. Янковского, И. Чуриковой, Н.
Караченцова, А. Збруева, А. Абдулова, Д. Певцова и др. Вторая половина 70-х – начало 80-х годов – начало
творческого пути выдающихся мастеров современного российского и мирового театра: А. Васильева,  Л.
Додина, Э. Някрошюса, Р. Стуруа и др. Лучшие работы режиссеров в Москве, Ленинграде, Литве, Грузии.
Значение  спектаклей  А.  Васильева  «Взрослая  дочь  молодого  человека»,  «Серсо»,  Л.  Додина  «Братья  и
сестры», «Дом», «Бесы», чеховских и шекспировских постановок Э. Някрошюса и Р. Стуруа в обновлении
театрального языка. Международное признание и присвоение театрам Васильева («Школа драматического
искусства»  в  Москве)  и  Додина  (Малый  драматический  театр  в  Санкт-Петербурге)  почетного  звания
«Театров Европы». Открытие театра «Мастерская Петра Фоменко» – важное событие театральной жизни
Москвы и  России  конца  ХХ в.  Молодая  труппа  под  руководством выдающегося  режиссера  и  педагога
лучшими  своими  работами  убедительно  доказала  преемственность  лучших  традиций  русского
психологического театра, обогащенных острой формой, яркой эмоциональной выразительностью. Лучшая
постановка П.Н. Фоменко – «Без вины виноватые» А.Н. Островского в театре им. Вахтангова; выдающиеся
работы «Мастерской Фоменко»: «Волки и овцы» А.Н. Островского, «Война и мир» и «Семейноесчастие» по
Л.Н. Толстому, «Одна абсолютно счастливая деревня» по прозе Б. Вахтина, подлинно народный, «хоровой»
спектакль о жизни российской деревни в трагические годы нашей истории.

Основные  тенденции  развития  российского  театра  постсоветского  периода.  Союз  театральных
деятелей  России. Постоянное  расширение  театрального  пространства  России.  Ежегодный  театральный
фестиваль «Золотая маска». Появление в Москве Центра драматургии и режиссуры под руководством А.
Казанцева и М. Рощина, театров Док и «Практика», аналогичные центры в других российских регионах.
Новый  этап  в  истории  выдающихся  театральных  коллективов  России:  МХТ  им.  Чехова.  Перспективы
дальнейшего развития отечественного театра.

Основные  тенденции  развития  современного  российского  театра  Режиссерское  творчество
О.П.Табакова,  В.  Фокина,  П.Фоменко,  С.Женовача,  Л.Додина  возглавил  старейший  в  России
Александринский театр в Петербурге; Малый театр Поиски, потери и обретения в постижении классики.
Поствампиловская  драматургия.  Ее  художественное  своеобразие.  Перспективы  дальнейшего  развития
отечественного театра.

Проблемы влияния западных театральных тенденций на развитие российского театра. Постановки
российских  режиссеров  на  зарубежных  и  отечественных  театральных  сценах.  Андрон  Кончаловский.
Российский театр и бродвейская театральная система.

Обновление театрального языка в экспериментальных постановках нового поколения. Ю. Бутусов.
К. Серебренников. К. Богомолов и др. Экспериментальная режиссерская  площадка в Театре на Таганке (И.
Апексимова).

1.22. История литературы



1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История литературы» заключается в получении обучающимися
теоретических знаний о зарубежной и отечественной литературе; теоретическим аспектам
ее изучения; в развитии гуманитарного мышления и научно-исследовательских навыков;
формирование научного мировоззрения и исторического мышления; оказание содействия
в ориентации в системе научных знаний по истории литературы.

Задачи дисциплины:
1. Формирование  знаний  о  литературе  (в  сфере  научно-исследовательской

работы и творческой исполнительской практике).
2. Формирование  у  студентов  целостных  представлений  об  основных

теоретических  и  концептуальных  положениях  исследований  литературы,
основных направлений и методологических установок в истории  изучения
достижений зарубежной и отечественной литературы;

3. Обеспечение  студентов  широким  набором  материалов,  информации,
содержанием научно-исследовательской литературы и учебно-методических
источников,  необходимых  для  самостоятельной  исследовательской  и
учебной работы;

4. Формирование  навыков  самообразования  и  аналитической  работы  как
условия творческого овладения знаний по истории литературы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-3, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. История зарубежной литературы Античности, Средних веков, Возрождения.
Раздел 2. Зарубежная литература 17-18 веков, 19 века, 20 века.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Древнегреческая  мифология.  Гомеровский эпос.  Древнегреческая  трагедия.  Поэтика Аристотеля.

Древнеаттическая комедия Аристофана. Римский эпос. «Энеида» Вергилия. Римская лирика и ее жанры.
Античный роман. 

Сущность христианского средневекового  мировоззрения и образа жизни. Народный героический
эпос Средневековья. Связь библейских сюжетов с литературным творчеством. Народная смеховая культура
в литературе Средневековья.

Особенности  и  периодизация  развития  литературы  Возрождения.  Творчество  Ф.Петрарки.
Литературная  утопия  Возрождения.  Художественное  своеобразие  романа  Ф.Рабле  «Гаргантюа  и
Пантагрюэль».  Замысел  и  воплощение  романа  М.  Де  Сервантеса  «Дон  Кихот».  «Гамлет»  У.Шекспира.
Кризисные явления Возрождения в зарубежной литературе. Противоречие между гуманистическим идеалом
и  моралью в  литературе  Возрождения.  Начавшийся  кризис  религиозного  самосознания  в  литературной
практике эпохи Возрождения. «Раблезианство» и его последствия для дальнейшего развития европейской
литературно-художественной мысли. 

Литература Италии. Литература Испании. Литература Франции. Литература Германии. Литература
Англии. 

Особенности  историко-литературного  процесса  XIX  в.  Философско-эстетическая  основа
романтизма.  Художественные  открытия  писателей-романтиков  Творчество  Ф.  Стендаля.  О.  Бальзак  как
автор  «Человеческой  комедии».  Поэтика  бальзаковского  романа.  Французская  реалистическая  новелла.
Мастерство П.Мериме-новеллиста. 



Художественный  мир  Ч.Диккенса.  Творческий  путь  У.Теккерея.  Новые  черты  французского
реализма 50-60-х годов XIX в. Творчество Г.Флобера. Место Ш. Бодлера в истории французской поэзии.
Группа «Парнас». Поэтический мир Г. Гейне. Творчество У. Уитмена и Г. Лонгфелло. Многообразие жанра
романа в западноевропейской и американской литературе.

Основные  тенденции  в  развитии  зарубежной  литературы  I  пол.  ХХ  века  Ключевые  понятия  и
направления, модернизм как новый тип сознания. М. Пруст как основоположник романа «потока сознания».
Французский экзистенциализм как философское и эстетическое направление. Творчество Ж-П Сартра и А.
Камю. Реализм во французской литературе I пол. ХХ века. Творчество Ромена Роллана. Жизнь и творчество
Э.  Хэмингуэя.  Зарубежная  литература  и  постмодернизм.  Мировоззрение  и  эстетическая  программа
постмодернизма. «Имя Розы» У.Эко - манифест творцов постмодернистской литературы. Художественно-
выразительные  средства  литературы  постмодернизма.  Значение  литературы  постмодернизма  для
дальнейшего развития литературного творчества за рубежом и в России.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века. 
Раздел 4. Русская литература «Серебряного века», советская литература, русская
литература постсоветского периода.
Раздел  5.  Значение  русской  литературы  для  процессов  социализации  и  инкультурации  в

российском обществе.
Перечень изучаемых элементов содержания
Система  жанров  древнерусской  литературы  11-15  вв.  Литература  Московского  царства.  От

Смутного времени к реформам. Эпоха барокко. Церковный, религиозный характер письменной культуры
Древней  Руси.   Священное  писание  как  ядро  церковнославянской  литературы.  Византийское  наследие.
Гимнография.  Богословская  литература.  Переводная  литература  Древней  Руси.  Ораторская  проза.
Митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати». Сочинения Кирилла Туровского. «Моление Даниила
Заточника». Панегирические и дидактические произведения. Воинские повести. «Слово о полку Игореве»,
его значение.
Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе.

Влияние петровских реформ на развитие русской литературы. Роль В.К. Тредиаковскогов развитии
русской литературы. Развитие жанров трагедии и комедии в творчестве А.П. Сумарокова. Г.Р. Державин -
реформатор в литературном творчестве. Появление сентиментализма в русской литературе. 

«Золотой  век»  русской  классической  литературы.  Комедия  А.С.  Грибоедова  «Горе  от  ума»  -
сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль А.С. Пушкина в
становлении русской национальной литературы. Творчество Н.В. Гоголя в развитии традиции критического
реализма в русской литературе. Развитие жанра реалистического романа в русской литературе. Творчество
М.Ю.Лермонтова как отражение атмосферы «потерянного поколения». А. Островский – создатель русской
национальной драматургии. Всемирное значение русской литературы 19 века Вклад русской литературы 19
века  в  осмысление  христианского  мировоззрения.  Культурно-антропологическое  значение  русской
литературы 19 века. Значение русской литературы 19 века для мировой психологической науки. Творчество
Л.Толстого и Ф. Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы.

Особенности проблематики литературы «серебряного века».  Общая характеристика символизма.
Акмеизм и его место в поэзии.  Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. Тема судьбы России,
ее  духовно-нравственной  сущности  и  исторических  перспектив  как  тема  литературного  творчества
«Серебряного века». Творчество символистов Ф.Сологуба, А.Белого, экспрессиониста Л.Андреева и других.
Философская  проблематика  в  русской  литературе  начала  XX  века.  Кубофутуристы  (Д.  и  Н.Бурлюки,
В.Хлебников,  В.Маяковский,  В.Каменский).  «Младосимволизм»  Вяч.  Иванова,  А.Белого,  А.Блока,
С.Соловьева, Ю.Балтрушайтиса.

Литература  периода  Октябрьской  революции  и  гражданской  войны.  Литература  20-х  годов.
Литература 30-х годов.  Литература 1941 – 1980 годов.  Литература второй половины 40-х – начала 60-х
годов. Литература второй половины 60-х – начала 80-х годов.

Автобиографизм  современной  прозы.  Неореализм.  Военная  тема.  Судьбы  литературы  русской
эмиграции.  Трансформация  истории.  Фантастическая  и  утопическая  литература.  Постмодернизм.
Концептуализм в современной поэзии. Метареализм.

Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской философии и их отражение в
русской литературе ХХ века. Особенности менталитета дореволюционной России начала ХХ века и русская
литература «Серебряного века». Воплощение самоидентичности советского народа в советской литературе.
Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода.

Возможности  парадигмы  социального  взаимодействия  в  изучении  художественной  литературы.
Выявление  основных  проблемных  ситуаций  «жизнестроительного»  значения  в  русской  художественной
литературе  средствами  интерактивных  технологий.  Формирование  личностной  идентичности  читателей
произведений  русской  литературы  в  процессе  ее  изучения  на  основе  интерактивного  подхода.



Интерактивное  изучение  персонажей  русской  литературы  как  прототипов  в  процессе  духовно-
нравственного развития читательской аудитории.

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы
в изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской художественной литературы.
Русская художественная литература и развитие театрального мышления.

1.23. История кино

1 Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «История  кино»  заключается  в  формировании  устойчивых
представлений  об  истории  становления  искусства  кино  и  его  значении  в  контексте
художественной культуры XX века, представлений об искусстве кино как синтетическом
виде  искусства,  развивающемся  в  контексте  художественной  культуры  XX века.
Обучающиеся знакомятся с историей разных видов искусства,  изучают закономерности
развития  кино  как  вида  искусства,  составляющего  элемент  единой  художественной
картины мира, постигают наиболее значимые явления в истории русского кино, историко-
культурологический  контекст  становления  этого  вида  искусства,  рассматривают
взаимовлияния кино и других видов искусства на протяжении всей истории развития кино
(театр, литература, пластические искусства, музыка).

Задачи дисциплины:
1. рассмотрение этапов становления киноискусства, формирования и развития

киноязыка;
2. формирование  устойчивых  представлений  о  своеобразии  языка  искусства

кино;
3. изучение  ключевых  произведений  киноискусства,  выражающих

художественное своеобразие мирового кинематографа.
4. приобретение  знаний  содержания  рекомендованных  для  просмотра

фильмов, понимать принципы и механизмы смыло порождения кинотекста.  
5. приобретение умения самостоятельно анализировать фильмы, иметь ясное

представление  об  основных  направлениях  современного  киноискусства,
ориентироваться  в  современной  фильмографии,  применять  полученные
знания в области истории русской культуры;

6. овладение  принципами  анализа  кинематографического,  навыками
самостоятельной  научной  работы,  а  также  навыками  презентации
собственных идей.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 
Раздел  1. Проблемы  киноэстетики.  Происхождение  кино.  Творческие  победы  раннего
советского кинематографа.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Кино как вид искусства. Сравнение кино и фотографии. Технические и художественные аспекты

кинематографа. Особенности киноповествования. Природа экранного образа. Понятие и структура экранной



культуры.  Место  кино  в  системе  экранной  культуры.  Кино  как  зрелище.  Иллюзия  и  реализм  как  две
глобальные тенденции мирового кинематографа.

Семиотические  аспекты  кинематографической  информации.  Время  и  пространство  в  кино.
Характеристика  кадра:  монтаж,  взаимодействие планов,  язык  детали.  Основные приемы и  возможности
монтажа. Классификация видов монтажа. Звук в кино и возможности художественного манипулирования
им.

Разнообразие кинематографических жанров. Стилистика документального кино. Специфика кино- и
телеинформации.  Феномен экранизации.  Кино как  интерпретация.  Методологические  принципы анализа
художественного языка. Проблема актерской индивидуальности и значение Героя в кино. Вещь в кино.

Значение  кино  как  компонента  социокультурного  пространства.  Влияние  кинематографа  на
становление человеческой личности.

Рождение кинематографа во Франции в 1895 году. Первые фильмы как «движущиеся фотографии».
Немое  кино.  Творчество  Ж.  Мельеса.  Зарождение  кинодокументалистики.  Особенности  съемки  и
восприятия немых кинофильмов аудиторией. 

Разделение раннего кинематографа на жанры. Американское немое кино. Появление Голливуда. Т.
Инс и зарождение системы продюссирования в американском кинематографе. Киноконвейер. Творческие
эксперименты  Д.У.  Гриффита.  Новый  язык  кинематографической  выразительности  в  фильме
«Нетерпимость».  Феномен  Ч.  Чаплина:  теория  комических  эффектов  и  образ  маленького  человека  в
большом городе.

Первые  эксперименты  революционного  кинематографа.  Расцвет  кинодокументалистики.
Новаторство  Л.  Кулешова,  «эффект  Кулешова».  Образная  документалистика  Д.  Вертова.  «Человек  с
киноаппаратом»  как  образец  новаторского  поиска  возможностей  кинематографической  передачи
реальности.  С.  Эйзенштейн  о  природе  и  возможностях  киноискусства  и  его  теория  монтажа.  Фильм
«Броненосец Потемкин» и психология масс.

Художественное значение отсутствия звука в кино. А. Довженко и его фильм «Земля». Дискуссии о
перспективах звукового кино.

Сравнительное рассмотрение художественных достоинств немого и звукового кино. Советское кино
30-х  годов.  Творчество  В.  Пудовкина.  «Чапаев»  братьев  Васильевых.  Принципы  социалистического
реализма:  варианты  кинематографического  прочтения.  Тоталитарный  кинематограф:  СССР  и  Германия.
«Иван  Грозный»  С.  Эйзенштейна»  как  исследование  природы  авторитарной  власти.  Художественные
находки фильма.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 2. Зарубежное кино 30–40-х гг. Мировой кинематограф после Второй мировой войны.

Мастера современного кино. Кинематограф сегодня. Реклама и кинематограф.

Перечень изучаемых элементов содержания
Коммерческое  кино  и  концептуальный  кинематограф.  Влияние  сюрреализма  на  кино.  Группа

«Авангард». Фильм Л. Бунюэля и С. Дали «Андалузский пес» и идея шокирующего кино.
Появление звукового кино. Осмысление глобальных проблем существования общества и человека в

фильмах  Ф.  Ланга.  Триумф  идеологии  в  творчестве  Л.  Рифеншталь.  Первые  высокобюджетные
постановочные проекты Голливуда: история человечества как зрелище. Кодекс У. Хейса и его значение для
американского кинематографа. Режиссерские находки О. Уэллса: «Гражданин Кейн». Творчество Д. Форда.

Образно-выразительные  находки  французской  кинорежиссуры.  Творчество  Р.  Клера  и  Ж.  Виго.
«Поэтический реализм» фильмов Ж. Ренуара. «Великая иллюзия».

Особенности культуры послевоенной поры. Итальянский неореализм: Ч. Дзаваттини, Р. Росселини,
Л. Висконти, – народная тема и поиск новых выразительных средств. Трактовка трагичности человеческого
существования в творчестве Л. Висконти. Тема человека и способы ее раскрытия в творчестве Ф. Феллини:
«Дорога»,  «Ночи  Кабирии»,  «8  с  половиной»,  «Сладкая  жизнь».  Творчество  М.  Антониони.  Проблема
восприятия реальности в фильме «Blowup».

Второй  прорыв  к  реализму  в  послевоенном  кино:  режиссеры  «новой  волны»  Ж.Л.  Годар,  Ф.
Трюффо.  

Камера как способ повествования в фильмах А. Хичкока. Концепция «саспенса». Приемы суггестии.
«Психо».

Реализм в советском кинематографе: кино шестидесятников. Творчество М. Ромма. М. Ромм как
мастер монтажа и интерпретации в фильме «Обыкновенный фашизм». Творчество В. Шукшина. 

Национальный  менталитет  и  кинематограф.  Специфика  языка  японского  кино.  Творчество  А.
Куросавы как прорыв за пределы национального стиля.

Голливудский  мюзикл  как  сублимирование  реальности.  Трансформация  жанра  в  фильмах
«Вестсайдская история» Р. Уайза, Д. Роббинса и «Кабарэ» Б. Фосса.

Кино и телевидение. Видеоарт в контексте экранной культуры второй половины ХХ века.



Тема  человека  и  власти  в  кинематографе  С.  Кубрика.  Фильмы  «Спартак»,  «2001:  космическая
Одиссея» и «Заводной апельсин».

Нравственно-философское кино И. Бергмана: проблема зла, бога и человека. «Земляничная поляна»,
«Седьмая печать», «Осенняя соната», «Фани и Александр». 

Феномен  А.  Тарковского.  Особенности  киноязыка:  сложность,  насыщенность  зрительными
метафорами,  эпичность,  метафизичность.  «Иваново  детство»,  «Сталкер»,  «Андрей  Рублев»,  «Солярис»,
«Зеркало». 

Культуро-философский  строй  фильмов  М.  Формана.  Гармония  зрелищного  и  идейного  начал  в
шедеврах «Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Рэгтайм».   

Режиссеры «Нового Голливуда» М. Скорсезе, С. Спилберг, Ф.Ф. Коппола и Д. Лукас.и их попытки
приблизить голливудское кино к широкой аудитории и западно-европейским художественным исканиям.
Фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Список Шиндлера», «Звездные войны».

Изобразительность  творчества  Й.  Стеллинга.  Мир  как  живая  картина  в  фильмах  «Летучий
голландец» и «стрелочник».

Постмодернизм и кинематограф. Кино про кино в творчестве К. Тарантино. «Криминальное чтиво»,
«Убить Билла». Проблема эстетизации насилия в творчестве С. Кубрика и К. Тарантино. Постмодернистское
прочтение традиционной западно-европейской культуры в фильмах П. Гринуэя.

Изобретение  новых  форм  во  всех  средствах  киноповествования  (кадр,  монтаж,  актер  и  т.д.)  в
творчестве  Л.  Фон  Триера.  Искусство  раздражения  и  эпатажа  в  фильмах  «Догвилль»  и  «Танцующая  в
темноте».

Творческие  поиски  режиссеров  современного  отечественного  кинематографа.  В.Тодоровский,
Н.Михалков, О.Иоселиани, В.Абдрашитов, А.Сокуров. Особенности российского кинематографа рубежа XX
– XXI вв. Эпоха «модерна»: плюрализм картин мира. Влияние информационных технологий на изменение
киноязыка («Русский ковчег» А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна.

Значение  кино  в  современной  культуре.  Голливудское  и  западноевропейское  кино  как
художественные ветви  мирового  кинематографа.  Возможности  кино в  моделировании сознания.  Кино и
«коллективное  бессознательное».  Понятие  «блокбастера».  Элитарное  и  массовое  кино.  Виртуальная
реальность как фактор в развитии кинематографа. «Матрица» братьев Вачовски. Специфика и перспективы
развития  анимационного  кинематографа.  Фильм  А.Паркера  «Стена»  как  пример  эффектного
художественного синтеза игрового и анимационного кино.

Становление аудиовизуальной антропологии. Преимущества экранного способа изучения человека.
Жанровая структура современного кинематографа. Институты кино: система кинотеатров, кинофестивали и
премии.

Явление  околокинематографической  рекламы  и  рекламы,  спрятанной  в  художественной  ткани
фильма.  Виды околокинематографической рекламы.  Киномерчандайзинг.  Прямая  и косвенная  реклама  в
кино.   ProductPlacement как наиболее прямой способ представления товара в пространстве  кинофильма.
Кинематограф как способ рекламирования образа и стиля жизни, а также государственной идеологии.

Рекламный видеоролик как  миниатюрный кинофильм.  Специфика режиссуры в рекламе.  Задачи
клипового монтажа в кино и рекламе. Особенности монтажа рекламных видеоклипов. Различные приемы
построения  кадра  и  использования  плана  как  способы  решения  разнообразных  рекламных  задач.
Популярные монтажные приемы при создании рекламных видеороликов.

1.24. Теория и история музыкального искусства

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины  «Теория и история музыкального искусства»  заключается в
получении обучающимися  теоретических  системных знаний об  историческом процессе
развития  музыкального  искусства  в  его  важнейших  явлениях  от  древности  до
современности  с последующим применением в профессиональной сфере и практических
навыков  в  области  образования  и  науки,  социального  обслуживания,  культуры  и
искусства.

Задачи дисциплины:
1. Приобретение системных  знаний  о  закономерностях  исторического

развития  музыкальной  культуры,  ее  своеобразия  и  особенностей  у
различных  народов,  раскрытие  связей  исторического  процесса  развития
музыкального искусства с процессом исторического развития общества; 



2. Формирование  навыков  эстетического  и  стилистического  анализа
закономерностей  и  основных  направлений  зарубежного  и  отечественного
художественного  наследия  в  контексте  мировой  культуры;
мировоззренческая подготовка студентов к профессиональной деятельности
на основе развития философского музыкального сознания;

3. Развитие умений  обобщать,  анализировать  информацию  по  основным
направлениям  истории  музыкального  искусства;  обнаружение  основных
стилевых  особенностей  музыкального  искусства  в  контексте
художественной культуры данной эпохи; 

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения
качества  образования;  решения  актуальных  задач  воспитания
подрастающего поколения, развития их духовно-нравственной культуры.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-6, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ОТ ДРЕВНОСТИ ДО XX ВЕКА
Раздел 1. Теория и история музыкального искусства Западной Европы от Древности до XVII в. 
Раздел 2. Теория и история музыкального искусства Западной Европы XVII - XIX вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Роль музыки в жизни общества. Музыкальное искусство как отражение действительности в форме

специфических  художественных  образов,  вид  духовного  творчества  и  обогащения  духовной  жизни
человека. Музыка как средство человеческого общения, средство самопознания и самораскрытия человека.
Содержательность  музыки,  ее  познавательное  и  эстетическое  значение.  Музыка  первобытнообщинного
строя. Первые образцы музыкальных произведений. Достижения первобытной культуры (развитая монодия,
зачатки полифонии, изобразительность ритма, различные приемы построения мелодии, различные приемы
звукоподражания, различные способы звукоизвлечения). 

Музыкальное искусство Древнего Китая. Музыкальное искусство древней Индии. Музыкальное 
искусство древнего Египта. Музыкальная культура Древней Греции и Рима. 

Тысячелетний период развития (476-1453 гг.). Народная музыка в эпоху средневековья. Образы и
черты  народной  музыки.  Инструменты  народных  музыкантов.  Странствующие  музыканты  Церковная
музыка.  Первая  и  вторая  реформа  в  католической  церкви.  Одноголосный григорианский хорал.  Истоки
хорала.  Стиль  хорала.  Псалмодия.  Гимны.  Развитие  профессионального  многоголосия.  Секвенции.
Различные формы Нотации. Составление мессы. Народные театрализованные представления. Пародии на
церковную службу. Музыка средневекового города.

Эпоха Возрождения. Черты эпохи. Ведущие жанры церковной, светской и народной музыки. Месса
как генеральный жанр эпохи. Формирование гомофонии. Учение о гармонии. Инструментальная музыка.
Оркестр, четыре группы инструментов. Мадригал. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства.
Многообразие жанров. Полифоническое искусство. Композиторские школы эпохи Возрождения. Творчество
Дж. Палестрины. Нидерландская (франко-фламанская) полифоническая школа. Творчество Гийома Дюфаи,
Орландо Лассо. Французская музыка. Творчество Жоскена Депре, Йоханнеса Окегема, Клемана Жанекена.
Музыка в Германии.  Народно-песенное искусство. Музыка периода реформации и крестьянской войны.
Протестантский хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представители.

Музыка XVII-первой половины XVIIIвв. Противоречия эпохи барокко. Рождение и развитие оперы. 
Расцвет инструментальной музыки. Свободный стиль полифонии. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя. 

Музыкальный классицизм. Жанровая система музыкального классицизма.
Музыкальный  театр  XVIII в.  Реформа  К.В.  Глюка.  Венский  классицизм  (Венская  классическая

школа). Й.Гайдн. В.А.Моцарт, Л.В. Бетховен. Музыка Великой Французской революции. 
Романтизм  как  мировоззрение  и  художественно-стилевое  течение.  Социально-культурные

предпосылки романтизма. Основные черты романтизма в музыке. Жанры романтической музыки: трактовка
традиционных  (опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  соната)  и  формирование  новых  жанров



(симфоническая  поэма,  концертная  увертюра,  вокальный  цикл,  вокальная  и  инструментальная  баллада,
песня без слов,  новеллетта,  арабеска,  интермеццо).  Национальные композиторские школы музыкального
романтизма.  Композиторы –  представители  музыкального романтизма  (Ф.Шуберт,  Р.  Шуман,  Ф.Шопен,
Ф.Лист, Ф. Мендельсон и др.). Музыкальный театр эпохи романтизма. Дж. Верди.

Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. Художественно-стилевые тенденции эпохи. Основные
стили  и  направления  в  музыке.  Модернизм.  Музыкальный  импрессионизм  и  его  представители.
Противоречия эпохи в музыкальном театре Дж. Пуччини.

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА С 
ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО XX ВЕКА 
Раздел 3. Теория и история музыкального искусства Древней Руси до XVII века.
Раздел 4. История и теория русского музыкального искусства XVII - XIX вв.

Перечень изучаемых элементов содержания
Древнерусское музыкальное народное творчество. Календарные песни годового земледельческого

круга.  Семейно-бытовые  песни.  Былины.  Исторические  песни.  Трудовые  и  артельные  песни  припевки.
Песни, связанные с движением. Лирические протяжные песни. Искусство скоморохов.

Музыкальное искусство Средневековой Руси. Происхождение и ранние формы русского церковного
пения. Знаменный распев. Знаменное пение. Русская музыкальная культура в период образования единого
русского государства (14-16 вв.). Культура Московской Руси. Распевщики XVI века. Большой знаменный
распев.  Другие  виды  средневековой  монодии  (демественный,  путевой  распевы).  Ранние  формы
многоголосия.  Светское  музыкальное  искусство  Московской  Руси.  Проникновение  западноевропейских
инструментов в придворный быт  Искусство колокольных звонов. Церковная музыка в России. Знаменное
пение.

Историческое значение периода XVII века в культурном развитии России. Двойственный характер
русской культуры XVII  века.  Борьба  новых тенденций с  еще  сильным средневековым  мировоззрением.
Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг,
иконописи,  церковного  пения.  Стилевой  перелом  в  церковной  музыкальной  культуре  XVII  века  и
вытеснение  знаменного  монодического  пения  многоголосием  нового  типа.  Появление  элементов
общеевропейской  культуры  в  русском  общественном  сознании  и  быту  этого  времени.  Новые  формы
театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы. 

Придворный  театр  царя  Алексея  Михайловича.  Роль  музыки  в  театральных  представлениях.
Зарождение  новых  форм  светского  музыкального  профессионализма.  Бытовое  музицирование.  Канты  и
псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль С.Полоцкого в формировании театра и развитии кантов/

Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Значение
реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые
функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело
при Петре; реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения. 

Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов.
Освоение  русскими  композиторами  различных  жанров  профессионального  музыкального  творчества.
Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII  века:  М.Березовский,  Д.Бортнянский,  Г.Пашкевич,
Е.Фомин, И.Хандошкин и др. 

Музыкальная  культура  первой  половины  XIX века.  Композиторы-мастера  русского  романса
А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев. Высокий слог вокальной лирики. М.И.Глинка - основоположник
русской музыкальной классики. Глинка и Пушкин. Раскрытие образа народа как активной созидательной
силы. Интерес к музыке других народов. Значение Глинки как основоположника реалистических принципов
музыкальной  драматургии,  русского  симфонизма,  русского  классического  романса,  русского
исполнительского стиля, русского национального музыкального языка. А.С.  Даргомыжский и искусство 40-
50-х годов ("натуральная школа" в литературе, формирование критического реализма как художественного
направления,  передовая  критика,  живопись  -  П.А.  Федотов  и  др.).  Социальная  тема  в  творчестве
Даргомыжского. 

Русская  музыкальная  культура  60-70-х  годов  XIXв.Творческое  восприятие  и  развитие
композиторами 60-х  годов  традиций  русской  и  зарубежной  музыки.  «Новая  русская  школа»  («Могучая
кучка»). Эстетическая платформа кучкистов. П.И.Чайковский и особенности его творчества. Возникновение
РМО. Первые русские консерватории. Бесплатная музыкальная школа. Развитие русской вокальной школы.
Расцвет  инструментального  исполнительства.  Музыкальная  критика  и  наука.  Развитие  фольклористики.
Мировое  значение  русской  музыкальной  культуры  второй  половины  19  века.  Великие  имена  -
М.А.Балакирев, А.П.Бородина, М.П.Мусоргский.

Русская  музыка в 80-90-е годы  XIX- начала  XXвеков.  Роль Чайковского  и Римского-Корсакова.
Творчество  композиторов  нового  поколения  (А.С.Аренский,  М.М.Ипполитов-Иванов,  Вас.Калинников,
С.М.Ляпунов).  Беляевский  кружок.  Начало  творческой  деятельности  С.В.Рахманинова,  А.Н.Скрябина,
Н.К.Метнера. Деятельность РМО и Бесплатной музыкальной школы; возникновение частных концертных



организаций.  Упрочение  положения русской  оперы.  Московская  частная  опера  С.И.Мамонтова.  Расцвет
исполнительской деятельности и музыкального образования.

МОДУЛЬ 3. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА XX ВВ.
Раздел 5. Теория и история зарубежного музыкального искусства XX века.
Раздел 6. Теория и история отечественного музыкального искусства XX века. 
Раздел 7. Развитие музыкального искусства на современном этапе.

Перечень изучаемых элементов содержания
Новые  тенденции  в  музыкальном  искусстве  первой  половины  XX  века.  Экспрессионизм  как

течение. Новая венская школа. Исторические и социальные предпосылки возникновения экспрессионизма.
Музыкальный  экспрессионизм,  представленный  творчеством  композиторов  «Новой  венской  школы»
(А.Шенберг,  А.Берг,  А.Веберн).  Разрыв  с  традициями  музыкального  искусства,  с  тональной  музыкой,
создание новой системы додекафонии. Творчество А.Шенберга. Додекафония. Вокальный цикл «Лунный
Пьерро».  Шпрехштимме.  «Уцелевший  из  Варшавы».  Творчество  А.Веберна.  Жизненный  путь.  Краткий
обзор отдельных произведений по выбору. Творчество А.Берга.

Неоклассицизм как течение. Творчество немецких композиторов XX века П.Хиндемита и К.Орфа.
Яркие представители неоклассицизма в музыке (П.Хиндемит, И.Стравинский, К.Орф). Возрождение в их
произведениях  музыкального  искусства  прошлых  эпох,  старинных  стилей,  жанров,  форм.  Обращение
Хиндемита  и  Стравинского  к  творчеству  Баха,  Генделя,  венских  классиков.  Претворение  в  творчестве
Стравинского и Орфа элементов древнего  обряда,  старинных театральных жанров,  архаических пластов
фольклора. Творчество П.Хиндемита. Жизненный путь. Творчество К.Орфа.

Национальные  композиторские  школы  зарубежной  музыки  XX  века.  Музыкальная  культура
Америки,  Франции,  Италии,  Англии  и  др.  стран.  Множественность  художественно-стилевых  течений.
Освоение новых композиторских техник.Алеаторика, сонористика, додекафония и др. Представители
французской  «шестерки» и  их  вдохновитель  Жан Кокто (Луи Дюрей,  Жермена  Тайфер,  Дариюс Мийо,
Жорж Орик, Артюр Онеггер). Развитие джаза и его влияние на мировую музыкальную культуру. Рождение
рок-музыки.

Обзор отечественной музыкальной культуры с 1917 по 1932 гг. 1917 г. - начало нового большого
этапа  исторического  пути  отечественной  музыкальной культуры.  Периодизация.  XX века  -  зарождение,
развитие и завершение периода советского музыкального искусства. Расцвет национальных музыкальных
культур. Разнообразие творческих путей, стилей, форм воплощения содержания.  Советская музыкальная
культура  и  идеология  КПСС.  Первые  декреты  Советского  правительства.  Массовая  музыкально-
просветительская  работа.  Государственная  система  музыкального  образования.  Революционные  песни.
Массовые  музыкальные  праздненства.  Классическое  наследие.  Основание  Государственного  оркестра
СССР.  Организация МАЛЕГАТ. Пролеткульт.

Развитие отечественной музыкальной культуры в 30-50-е годы XX века. Культ личности Сталина и
его влияние на общественную культуру. Тоталитаризм и его последствия. Образование Союза советских
композиторов.  Рождение  советской  музыкальной  классики:  С.  Прокофьев,  Д.  Шостакович.  Расцвет
советской  массовой  песни  и  ее  проникновение  во  все  жанры.  Становление  и  развитие  национальной
симфонической  музыки  в  союзных  республиках.  Новые  темы  и  образы  в  советском  балете.  Балеты
Б.В.Асафьева, А.И.Хачатуряна; С.С.Прокофьева.

Развитие отечественной музыкальной культуры в годы Великой отечественной войны XX века.
Огромная роль музыкального искусства во время Великой Отечественной войны. 

Развитие  отечественной музыкальной  культуры  в  50-60-е  годы  XX  века.  Творчество
С.С.Прокофьева. Творчество Д.Д.Шостаковича. Идеологическое давление на художников.  Борьба против
модернизма.  Выделение  русского  национального  элемента.  Общая  характеристика  отечественной
музыкальной культуры в  70-80-е годы XX века. Расширение круга образов, большой диапазон жанров и
форм. Обращение к историческому прошлому, к истокам национальной музыкальной традиции. Творчество
Г.В.  Свиридова.  Сочетание  русской  народной  песенности  с  современными  приемами  хорового  пения.
Деятельность Д.Б.Кабалевского. Творчество А.И. Хачатуряна.

Новая фольклорная волна. 
Развитие отечественной музыки на рубеже XIX – XX в. Джаз в России. Первые джазовые оркестры

в  Москве.  Оркестры  Парнаха  В.Я.,  Цфасмана  А.Н.,  Ландсберга  Г.В.  "Теа-джаз"  Утёсова  Л.О.  Оркестр
Лундстрема  О.Л.  -  школа  молодых исполнителей.  1965 год-оркестр  Вадима  Людвиковского.  Вокалисты
российского джаза: Пономарёва В., Долина Л., Отиева И.

Две сферы современной музыкальной культуры: традиционная классика и музыка, ставшая частью
«массовой культуры». Изолированное развитие «музыки для элиты» и «музыки для всех». Свой слушатель и
свои законы развития любого направления. Пропасть между ценителями Баха и поклонниками рок-групп.
Адресат "музыки для всех” - энергичный, активный человек, живущий прежде всего внешними импульсами.
Центр притяжения - молодёжь, ждущая от музыки сильных ощущений, приводящих к самозабвению, а не к
самопознанию.  Современная  музыка-  часть  специальной  индустрии,  средство  для  получения  доходов.
Продюсер, финансы, реклама. Шоу-бизнес и классическая музыка: признание через «живое» выступление,



запись-следствие  сценического  успеха.  Иные  законы в  поп-  и  рок-музыке.  Освоение  человеком  нового
духовного пространства современной музыки.

Поп-музыка.  Происхождение  названия.  Разделение  понятий  поп  -,  и  рок-музыка  в  60-е  годы.
Развлекательная  массовая  музыка  для  массового  слушателя.  Направление  "диско":  группы "Бонни Эм",
"АББА", "Модерн Токинг". 80-Е годы, поп-солисты: Майкл Джексон, Мадонна, Принс и др. Современная
поп-музыка:  тяготение  к  юной  аудитории,  коммерческие  проекты.  "Спайс  Гёрлз",  Кристина  Агилера,
Бритни Спирз. Поп-музыка в России: особенности развития, репертуар.

Особенности  развития  отечественного  музыкальной  культуры  на  современном  этапе.  Сложное
взаимодействие в музыке различных художественных тенденций. Новые музыкальные и художественные
течения  Состояние  музыкальных  жанров.  Развитие  рока  традиций  джаза  и  рока  в  России.  Жанр
синемафонии.  Авторская  песня.  Музыка  кино.  Перспективы  развития  современного  музыкального
искусства. 

1.25. История и теория культуры

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «История  и  теория  культуры»  заключается  в  получении
обучающимися  теоретических  знаний  о  мировой  и  отечественной  культуре  и  о
теоретических аспектах ее изучения с последующим применением в профессиональной
сфере  и  практических  навыков  в  сфере  организационно-управленческой,  культурно-
просветительской, проектно-аналитической и экспертной деятельностях.

Задачи дисциплины:

1. Формирование у студентов целостных представлений об основных теоретических и
концептуальных  положениях  исследований  культуры,  культурологических  школ  и
методологических установок в истории культурологической мысли; 
2. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, содержанием
научно-исследовательской литературы и учебно-методических источников, необходимых
для самостоятельной исследовательской и учебной работы; 
3. Формирование  навыков  самообразования  и  аналитической  работы  как  условия
творческого овладения знаний по теории и истории культуры.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Теория культуры. Задачи, структура, основная проблематика теории культуры как научной
дисциплины. Основные подходы к изучению культуры, научные школы и концепции.
Раздел 2. Морфология культуры. Функции культуры. Типы культуры. Культура и глобализация.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность теории культуры как гуманитарной науки. Истоки, становление, структура и предметное

поле теории культуры. Культура как понятие и социальное явление. Функции культуры.
Основные  культурологические  теории  и  концепции.  Подходы  к  изучению  культуры.  Частные

теории культуры. Народная художественная культура как основной ресурс формирования национального
самосознания.

Структура  культуры  как  социального  феномен.  Закономерности  ее  построения  и  процессы
образования форм культурных явлений. Типология культуры. Основные  принципы  типологии  культур:
географический (локализация культур в территориальном пространстве); хронологический (локализация во



времени,  выделение  этапов  в  историческом  развитии);  национальный  (относительные  особенности
этнических и национальных признаков культуры). Уровни культуры и их взаимодействие. Материальная
культура  –  духовная  культура.  Этнические  культуры  –  национальные  культуры  –  мировая  культура.
Городская и сельская культура. Контркультура. Субкультуры. Артефакты – культурные формы.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 3. Периодизация и хронология развития культуры. Культура Древнего мира, Средневековья и
Возрождения.
Раздел  4.  Культура  Нового  времени.  Западноевропейская  культура  XVII-XX  вв.  Американская
культура.
Раздел 5. Культура России. Основные этапы становления и развития: от зарождения (Древняя Русь)
до современности.

Перечень изучаемых элементов содержания
Античная культура. Понятие античности. Периодизация, проблемы и

источники изучения. Географическое пространство античной культуры. Общее и специфичное в культуре
Древней Греции и Древнего Рима. Религиозная и философская картина мира. Ментальность и ценностные
ориентиры  эллинов  и  римлян  в  зеркале  античного  искусства.  Ордер  и  его  стилеобразующая  функция.
Античный  город.  Судьбы  культурного  наследия  античного  мира,  его  значение  для  европейской
художественной культуры. 

Культура  Средневековой  Европы.  Исторические  условия  становления  средневековой  культуры.
Хронологические рамки, географические ареалы,
главные культурные центры. Основные черты средневекового мировосприятия. Христианская картина мира.
Православный  и  католический  мир:  особенности  историко-культурного  развития.  Средневековая
художественная культура. Место Средневековья во всемирно-историческом
процессе. 

Культура  эпохи  Возрождения.  Хронологические  рамки  и  географическое  пространство
ренессансной  культуры.  Истоки  Возрождения.  Мировоззренческие  основы  ренессансной  культуры.
Гуманизм. Новые представления о человеке и его месте в мире. Отношение к творцу, художнику. Значение
ренессансной культуры для развития мировой культуры.

Культура Нового времени как культурно-историческое явление. Историко-культурное своеобразие
европейского  развития.  Формирование  новой картины мира.  Мировоззренческие  и  философские идеалы
эпохи.
Региональные  особенности  европейской  культуры.  Роль  науки  и  техники  в  развитии  культуры  Нового
времени. Модернизм как культурное явление.  Западноевропейская культура XVII-XIX вв. Мировоззрение,
проблематика, новые вызовы эпохи. 

Идея  прогресса  в  европейской  культуре  Нового  времени  века.  Периодизация  и  особенности
развития  европейской  художественной  культуры.  Классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм  в
европейском искусстве.

Культура  США.  Основные  этапы  становления  и  развития  американской  культуры.  Этническое
разнообразие  региона  в  зеркале  американского  искусства.  Массовая  культура  в  США.  Американский
кинематограф.

Культура  ХХ века.  Глобализация и  регионализация социокультурных процессов.  Формирование
постиндустриального  общества.  Постмодернизм  и  трансформации  системы  ценностей.  Массовая  и
элитарная культура. Основные поиски и направления в европейском и американском искусстве ХХ века.
Новые виды искусства, новые границы художественного.

Византия и Русь в Средние века. Символический язык византийского искусства.
Понятие  художественного  канона.  Иконография  византийского  искусства.  Место  русской  культуры  в
культуре  Средневековой  Европы.  Русско-византийские  культурные  связи.  Русь  в  системе  европейских
взаимодействий. 

Основные этапы и национальные особенности развития русской художественной культуры XXVII
вв.  XVIII-XIX вв.  в  истории русской  культуры.  Культурно-исторический смысл  и  значение  Петровских
реформ.  Процессы  обмирщения и  демократизации  в  русской  культуре  XVIII  века.  Специфика  русского
Просвещения.  Русское  искусство  среди  европейских  художественных школ.  ХХ век  в  истории  русской
культуры.  Дискретность  развития,  смена  культурно-исторических  парадигм.  Советская  культура  и
идеология. Проблема массовой культуры в СССР. 1990-е годы – смена эпох. Русская культура в условиях
рынка и конкуренции. Новые культурные формы и практики. Постмодернизм в российском искусстве.

1.26. История костюма



1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины состоит в изучении истории костюма.
Задачи дисциплины:

1. узнать основные творческие направления, художественные стили изучаемых
периодов;

2.   изучить  творчество  выдающихся  мастеров  театрального  костюма;
изобразительное искусство мастеров живописи; 

3. определять стилевую принадлежность костюма;
4.  отличать костюмы одного времени разных стран;
5.  изучить методы комплексного анализа изучаемого материала;
6. применять    систему  знаний  о  закономерностях  исторического  развития

театрального костюма.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-9, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Искусство и костюм Древнего мира. 
Раздел 2. Искусство и костюм стран Востока.
Раздел 3. Искусство и костюм Западной Европы 
Раздел 4. Искусство и костюм России.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Возникновение  моды.  Поиск  эстетического  идеала.  Функции  и  формы  одежды.   Причины

возникновения костюма. Появление одежды и виды её формообразования. Условия формирования идеала
красоты.  Приёмы преобразования внешности первобытного человека.  Элементы первобытного костюма.
Зарождение изобразительной деятельности человека в первобытном обществе. Идеал красоты первобытного
человека и приёмы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки в
костюме.  Связь  формы  одежды  с  материалом,  климатом  и  родом  занятий  человека.  Исторические,
экономические и социальные условия формирования искусства  Древнего  Египта.  Влияние религиозно –
мифологических представлений египтян на создание костюма. Основные черты искусства Древнего Египта:
каноничность, символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в
одном  изображении,  устойчивость  традиций.  Условия  формирования  костюма  Древнего  Египта,
эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного искусства Древнего Египта.  Искусство и
костюм Древнего Египта. Основные формы и виды женской и мужской одежды, их связь с формой тела,
материалом,  родом  занятий  человека,  климатом.   Основные  черты  костюма  Древнего  Египта:
функциональность, постоянство форм и деталей, целостность впечатления, контраст и стилизация головы,
выразительность.  Роль одежды, прически, головного убора, дополнений, украшений в построении костюма.
Общественно исторические и географические условия развития греческих полисов. Периодизация искусства
Древней Греции: архаика (VII – VI вв. до н.э.), классика (V – IV вв. до н.э.), эллинизм (III – I вв. до н.э).
Влияние  религиозных  и  эстетических  представлений  древних  греков  на  создание  костюма.  Пластика
греческой  одежды,  выявление  естественных  пропорций  человеческого  тела.  Драпировка  –  основа
построения  античного  костюма.  Основные  виды  одежды.  Ткани  и  их  оформление.  Роль  прически,
украшений, и дополнений в композиции женского и мужского костюмов. Основные принципы построения
греческого  костюма:  закономерность,  пропорциональность,  симметричность,  целесообразность.
Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма. Исторические условия
возникновения  культуры  Древнего  Рима.   Периодизация  искусства.  Новый  этап  в  развитии  античного
искусства.  Костюм Древнего  Рима.   Эстетический идеал красоты человека и примеры его выражения в
костюме: преобладание костюма над линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности и
статичности.  Греческие  традиции  в  римском  костюме.  Применяемые  ткани,  их  пластические  свойства.
Изменение  драпировки.  Основные  виды  мужской  и  женской  одежды.  Роль  дополнений,  прически  и
украшений в создании образа костюма Древнего Рима. 



Особенности  социально  –  экономического  развития  Индии  в  период  средневековья.  Своеобразие
индийского  искусства.   Искусство  и  костюм  Индии.  Костюмы  средневековой  Индии.  Формирование
эстетического  идеала красоты в искусстве и культуре Индии. Связь искусств с народной мифологией и
религиозными представлениями. Основные виды и характерные особенности индийской одежды. Роль в ней
драпировки. Основные формы мужского и женского костюма. Роль украшений, их количество и назначение.
Традиционность индийского костюма. Своеобразие искусства Китая: самобытность традиций, замкнутость
культуры, человечность и гармония. Техника живописи. Символика образов. Костюм средневекового Китая.
Эстетический идеал красоты. Виды и формы мужской и женской одежды, её классово-сословный характер.
Китайские  шёлковые  ткани,  их  орнаментация.   Роль  головных  уборов,  обуви,  причёсок,  косметика,
украшений в костюме. Своеобразие японского искусства. Культ естественности и рациональности. Гравюра
- один из видов изобразительного искусства.  Храмовая японская архитектура, влияние на формирование
искусства религий - буддизма и местного культа синтоизма (поклонение силам природы). Японский сад. Сад
камней. Искусство бонсаи - выращивание карликовых деревьев. Икэбана - искусство составления букетов.
Расцвет  прикладного искусства.  Миниатюрная  скульптура -  нецке.  Особенности  организации японского
костюма.  Эстетический идеал  красоты.  Фактура тканей,  их  орнаментация,  своеобразие  цветовой гаммы,
символика. Конструктивные и декоративные особенности японской одежды. Кимоно – основа мужского и
женского костюмов. Предметы мужского и женского костюмов. Роль прически, декоративной косметики,
обуви, дополнений и украшений в костюме. Современный традиционный костюм.

Хронологические и исторические понятия средневековья. Искусство и костюм Византии Феодальный
строй.  Своеобразие  византийского  искусства.  Господствующая  роль  религии  в  искусстве.  Два  типа
христианских храмов: базилика и крестово – купольный. Храм святой Софии в Константинополе. Костюм
Византии.  Эстетический  идеал  красоты  человека,  господствующий  в  этот  период.  Влияние  религии  на
формирование художественного образа костюма. Своеобразие византийского костюма. Ткани, применяемые
для изготовления одежды.  Орнаментация и цвет.  Искусство  и костюм романского  стиля (XI  – XII  вв.).
Характерные  особенности  романского  стиля  в  искусстве  стран  Западной  Европы.  Ведущая  роль
архитектуры. Связь скульптуры с архитектурой. Стилистические черты романской скульптуры. Костюмы
романского стиля. Эстетический идеал красоты человека по произведениям изобразительного искусства.
Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического идеала красоты этого периода. Использование
пластических свойств материалов, швов, линий, вытачек, шнуровки в костюме XI – XII вв. Характерные
особенности  мужской  одежды.  Влияние  рыцарского  костюма  на  светскую  одежду.  Декоративность
женского и мужского костюмов. Прически, обувь, украшения. Искусство и костюм готического стиля (XIII
– XIV вв.).  Расцвет городов, развитие ремесел. Влияние религии на формирование эстетического идеала
красоты  в  период  позднего  средневековья.  Характерные  черты  готического  стиля.  Новые  принципы
получения форм одежды – развитие конструирования и моделирования. Появление кроя. Мужской костюм:
штаны  –  чулки,  куртки,  плащи,  головные  уборы,  обувь.  Женская  одежда:  изогнутость  силуэта,
женственность.  Роль  головных уборов  и  обуви  в  создании  силуэта  готического  костюма.  Сословные  и
профессиональные различия в костюме. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Искусство
Возрождения в Италии. Образ прекрасного, гармонически развитого, сильного духом и телом человека в
творчестве  великих  художников:  Леонардо  да  Винчи  (1452-1519),  Рафаэля  (1483-1520),  Микеланджело
(1475-1564),  Тициана  (1477-  1576).  Условия  формирования  нового  гуманистического  направления  в
культуре.  Характерные  черты  эпохи  Возрождения  в  Италии.  Простота  форм,  подчеркивающих
естественность движений фигуры человека – основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды
мужской  и  женской  одежды.  Ткани,  дополнения,  украшения,  обувь.  Их  роль  в  костюме.  Особенности
развития мужского и женского костюма Италии XV-XVI веков. Характерные детали женского костюма.
Монументальность  и  величественность  мужского  костюма.  Многослойный  характер  костюма.  Костюм
Эпохи  Возрождения  (XV-XVI  вв.).  Условия  формирования  эстетического  идеала  человека  в  Испании.
Придворный этикет и его влияние на костюм. Создание каркасного костюма.  Основные виды и формы
мужской и женской одежды.  Ткани,  отделки,  украшения,  головные уборы, обувь и их роль  в  костюме.
Влияние испанской моды на костюм других европейских стран. Французский костюм эпохи Возрождения
(XVI в.) Эпоха Возрождения в Германии, Англии и Нидерландах. Искусство и костюм XVII века. Стиль
барокко. Общая характеристика исторического периода. Завершение образования национальных государств
Западной Европы.  Разнообразие художественных течений. Возникновение стиля барокко. Влияние стиля
барокко на костюм XVII века. Эстетический идеал красоты. Живописный характер костюма. Нарушение
естественных  форм  и  пропорций  фигуры  человека.  Ткани,  дополнения,  отделки.  Французский  костюм.
Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, середине, конце XVII века. Влияние
французского костюма на костюмы других стран Европы. Ткани, отделки, дополнения, обувь, декор. Их
роль  в  создании  эстетического  идеала  красоты  человека.  Искусство  и  костюм  XVIII  века.  Общая
характеристика  исторического  периода.  Стиль  рококо  в  костюме  XVIII  века  и  его  характерные  черты:
изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их
орнаментация. Эстетический идеал красоты.  Французский костюм. Основные виды и формы мужской и
женской одежды. Прически, обувь, дополнения их роль в костюме в начале, середине и в конце XVIII в.
Франция-законодательница моды в Европе. Английский костюм конца XVIII  века.  Буржуазный характер
моды.  Поиск  новых  форм:  фрак,  редингот.  Скромность  и  деловитость  в  одежде.  Влияние  английского



костюма на революционный классицизм в последней четверти XVIII  века. Французская революция 1789
года. Отражение темы патриотизма в творчестве Жана Луи Давида (1748-1825). Классицизм в искусстве
конца  XVIII  века.   Влияние  французской  революции  1789 года  на  демократизацию костюма.  Простота
гражданской одежды. Одежда санкюлотов. Костюм XVII в. и XVIII в. – стили барокко и рококо. Мужская и
женская  одежда  стиля  ампир:  изменение  форм  костюма.  Отказ  от  каркасных  форм.  Простота  и
функциональность деталей. Изменение пропорций. Идеал красоты. Связь стиля романтизм с революционно–
демократическим движением эпохи. Резкое изменение моды после 1825г. Новый идеал женской красоты.
Особенности покроев и силуэтов женских и мужских костюмов 30-60 годов XIX века. Появление жёстких
каркасных форм в женском костюме 60 годов. Кринолин и корсет. Мода 70-90 годов XIX в. Появление
новых  силуэтов  женской  одежды.  Турнюр.  Творчество  Чарльза  Фредерика  Ворта.  Стабилизация  и
стандартизация  мужских  костюмов.  Английский  стиль  в  одежде.  Социальные  расслоения  в  костюме.
Западноевропейский  костюм XIX  века.  Директория  –  ранняя  стадия  классицизма.  Костюм направления
бидермайер (1825 – 1850 гг.) Костюм направления второе рококо (1851 – 1870 гг.) Костюм направления
позитивизм. Костюм начала ХХ века.  Стиль модерн. Поэтика символизма,  декоративный ритм 4 гибких
текучих линий, стилизованный растительный узор. Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX – начала ХХ
века. Новые конструктивные линии, новый покрой. Новая пластика костюма. Творчество Габриэль Шанель.
Начало первой мировой войны. Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского труда
на производстве.  Распространение английского костюма как делового костюма женщин. Стандартизация
мужских костюмов.  Появление спортивной одежды.  Влияние военного костюма на мужской и женский
гражданские костюмы в период первой мировой войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый
эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме после первой мировой войны. Костюм 30-
40-х годов ХХ века.  Новые  силуэты,  формы и ассортимент.  Изменение идеала красоты,  проникновение
брюк в женский костюм. Изменение силуэта и пропорций костюма Костюм 50-60-х годов. Диспропорция
элементов послевоенного женского костюма.  Тяжеловесность  и дисгармония.  «Новый стиль» Кристиана
Диора.  Возвращение  Габриэль  Шанель  в  индустрию  моды.  Модный  образ  60-х  годов.  Простые  и
однообразные  формы  и  силуэты.  Множество  вариантов  на  одной  конструктивной  основе.  Модные
молодёжные движения. Джинсы, кеды – признаки демократизации костюма. Изменение модного образа в
конце  60-х  годов.  Новый  «подростковый»  образ  Твигги.  Мери  Куант  и  мода  «мини».  Преобладание
спортивного стиля. Костюм 70-80-х годов. Интернационализм, разнообразие и раскованность одежды 70-х
годов.  Мода  «хиппи»  и  её  влияние  на  формирование  модного образа.  «Байк»  стиль.  Влияние  развития
химической и трикотажной технологии на развитие костюма. Новые материалы – новые формы. Изменение
силуэта в 80-е годы. Мотивы костюма 40-х годов – прямые плечи, узкие бёдра, жёсткий акцент на талии.
Новый  образ  и  разрушение  формы  костюма  многослойной  декоративностью  и  диспропорциональным
силуэтом  в  конце  80-х  годов.  Минимализм  конца  90-х  годов.  Влияние  молодёжных  неформальных
объединений на молодёжную моду. Раскрепощенная мода 90-х годов. Появление материалов «стрейч» и
изменение формы костюма. Западноевропейский костюм XV–XIX веков. Отражение моды XV–XIX веков в
современном  костюме.  Классификация  современной  одежды.  Современные  стили  в  одежде.  Смешение
стилей.  Развитие  джинсового  стиля.  Расширение  границ  комбинаторики  вещей.  Актуальность  понятия
«рациональный» гардероб. Современные стили в костюме XXI века. 

Искусство и костюм Древней Руси (X-XIII вв.). Древнейшая культура скифов и славян (VI-X в.в).
Значение  киевского  периода  древнерусской  культуры  как  первого  этапа  формирования  русского
национального  искусства.  Своеобразие  культуры  XI  –  XIII  вв.  Характерные  черты  архитектуры.
Характерные формы одежды. Основные композиционные особенности костюма XIXIII вв. Виды мужской и
женской одежды; головные уборы, обувь, украшения, дополнения и их роль в создании идеала красоты в
костюме. Искусство и костюм Московской Руси (XIV - XVII вв).  Формирование нового типа церковной
архитектуры  в  XVI  веке.  Новое  понимание  пространства  и  архитектурного  силуэта.   Идеал  красоты
человека.  Характерные  черты  костюма  Московской  Руси.   Разнообразие  форм  мужских  кафтанов.
Появление нефункциональных деталей в костюме боярства.  Головные уборы, прически, обувь, украшения,
дополнения  и  их  роль  в  решении  эстетического  идеала  красоты.  Костюмы  царя  и  духовенства.
Традиционность форм и своеобразие декора. Искусство и костюм России XVIII - XIX веков. Разделение
костюма на городской и крестьянский. Национальный и гражданский подъём русского искусства в период
Отечественной войны 1812 года.  Расцвет  дворянской культуры и её  национальное содержание.  Костюм
первой половины XIX века. Сохранение сословного характера костюма. Проявление европейской моды в
костюме  дворянства.  Влияние  дворянского  костюма  на  костюмы  других  сословий.  Смешение  русского
национального платья с модным, городским у мещан и части купечества, сохранение традиционных покроев
русской национальной одежды в костюмах крестьян. Вторая половина XIX века. Влияние капитализма в
России  на  жизненный  уклад  населения.  Сохранение  разнородности  в  костюмах  купечества  и  мещан.
Увлечение отдельных групп населения традиционной народной одеждой – русскими рубахами с  косым
воротом, ластовицами, брюками, заправленными в сапоги. Одежда фабричных рабочих. Деление населения
по  классовому  признаку.  Стремление  буржуазии  к  «европеизации»  костюма.  Отказ  купечества  от



традиционного платья и признание общей моды. Искусство и костюм России XX века. Формирование новой
культуры  и  эстетического  идеала  под  влиянием  Октябрьской  социалистической  революции  1917  года.
Ткани, их орнаментация. Костюм периода военного коммунизма. Красноармейская форма.  Костюм периода
НЭП.   Постреволюционный  подъём  художественного  творчества.   Творчество  Н.П.  Ламановой.
Использование  народных  традиций  при  создании  бытового  городского  костюма.   Концепция  создания
универсального бытового костюма.  «Прозодежда» А. Родченко. Русский народный костюм. Крестьянство –
хранитель  эстетических  ценностей  и  традиций  народного  творчества.  Истоки  формирования  русского
народного костюма. Северный и южный комплексы как результат исторического развития костюма Руси, их
характерные особенности. Основные виды мужской и женской одежды северного и южного комплексов,
сходства и различия. Конструктивные особенности одежды. Ткани, декор и цветовое решение народных
костюмов разных губерний России. Головные уборы, украшения, дополнения, обувь и их роль в создании
идеала  красоты  в  народном  костюме.  Костюм  народов  России.  Прикладное  искусство  разных  эпох  и
народов.  Народные  костюмы  разных  губерний  России.  Костюмы  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока. Костюм народов Поволжья. 

1.27. Изобразительное искусство

1.  Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
системных  знаний  об  историческом  процессе  развития  искусства  в  его  важнейших
явлениях  от  древности  до  современности  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  в  области  образования  и  науки,
социального обслуживания, культуры и искусства.

Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности
52.05.01 «Актерское искусство».

Задачи дисциплины:
1. Приобретение системных  знаний  о  закономерностях  исторического

развития  культуры,  ее  своеобразия  и особенностей  у  различных народов,
раскрытие связей исторического процесса развития искусства с процессом
исторического развития общества; 

2. Формирование  навыков  эстетического  и  стилистического  анализа
закономерностей  и  основных  направлений  зарубежного  и  отечественного
художественного наследия в контексте мировой культуры; 

3. Развитие умений  обобщать,  анализировать  информацию  по  основным
направлениям  истории  искусства;  обнаружение  основных  стилевых
особенностей  искусства  в  контексте  художественной  культуры  данной
эпохи; 

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения
качества  образования;  решения  актуальных  задач  воспитания
подрастающего поколения, развития их духовно-нравственной культуры.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1, в соответствии с учебным планом.

3.Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 



Раздел 1. История первобытного искусства и искусства древних цивилизаций Ближнего Востока и 
Египта. История изобразительного искусства античного мира. История изобразительного искусства 
Византии и Древней Руси

Перечень изучаемых элементов содержания:
Роль  искусства  в  жизни  общества.  Искусство  как  отражение  действительности  в  форме

специфических художественных образов.  формы искусства.  Искусство палеолита:  хронология,  основные
памятники (Ляско, Альтамира).  Особенности монументального искусства:  назначение,  техника, масштаб,
организация комплексов.  Гипотезы о происхождении искусства. Мезолит: хронология, изменения в образе
жизни человека. Микролиты. Петроглифы. Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и
южных районов. Неолитические петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.
Понятие “неолитической революции”. Сирио-палестинский, анатолийский, месопотамский центры.
Искусство Древнего Египта:  Додинастический период и Раннее царство.  Архитектура гробниц (мастаба).
Палетка Нармера. Монументальная живопись (гробница вождя в Иераконполе).  Древнее царство. Развитие
типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе.
Храмовое зодчество (заупокойные и посвятительные храмы). Скульптура: типология круглой скульптуры,
рельеф. Монументальная живопись (росписи в Медуме). Среднее царство. Особенности культуры периода.
Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Скульптурный
портрет. Мелкая пластика. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). Новое царство. 

Внутренняя периодизация.  Архитектура эпохи Тутмесидов:  развитие храмовой типологии.  Храм
Хатшепсут,  Карнак,  Луксор. Скульптура  и  монументальная  живопись  (гробница  Нахта).  Религиозная
реформа  Эхнатона,  ее  влияние  на  архитектуру  и  изобразительное  искусство.  Скульптура  и  живопись
периода  Нового  царства.  Мелкая  пластика.  Памятники  гробницы  Тутанхамона.  Архитектура  эпохи
Рамесидов:  особенности  заупокойных  и  посвятительных  храмов  (Карнак,  храм  Сети  I,  Абу-Симбел,
Мединет-Абу).  Круглая скульптура и рельеф. Монументальная живопись (гробница Нефертари). Поздний
период. Сочетание египетской традиции и иноземных влияний. Египетское искусство в эллинистический и
римский периоды. Фаюмский портрет. 

Искусство древней Передней Азии и Ирана. Месопотамия: географические особенности и характер
цивилизации.  Особенности  религиозных  представлений.  Преемственность  культур  на  территории
Месопотамии,  их  периодизация.  Искусство  древней  Месопотамии.  Сложение  храмовой  типологии  в
Шумере  (храм  вУруке,  “Овальный  храм”  в  Хафадже).  Круглая  скульптура,  рельеф  (стела  Эхнатума).
Памятники мелкой пластики и ювелирного ремесла из гробниц Ура. Скульптура аккадского периода (голова
Саргона, стела Нарам-Сина). Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство
позднешумерского  и  старовавилонского  периодов.  Тип  зиккурата.  Ансамбль  цитадели  Ура.  Круглая
скульптура и рельеф (стела Хаммурапи). Монументальная живопись (дворец в Мари). Искусство Ассирии и
Нововавилонского  царства.  Сложение  дворцовой  планировки.  Ассирийский  рельеф,  его  источники  и
эволюция. Архитектура и изобразительное искусство Вавилона I  тыс.  до н. э.  Искусство ахеменидского
Ирана. Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. Персидский рельеф и
его особенности. 

Искусство  Эгейского  мира.  Понятие  античного  искусства,  его  периодизация.  Эгейский  мир:
особенности цивилизации, периодизация. Связь с цивилизациями древнего Востока и влияние на греческую
культуру. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец).  Монументальная живопись (Крит,
Санторин).  Керамика:  основные  стили.  Искусство  ахейцев.  Архитектура  Микен  и  Тиринфа  (цитадели,
гробницы, тип мегарона). Мелкая пластика и керамика.

Искусство древней Греции. Периодизация, особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль
классической традиции в истории искусства.  Искусство гомеровского времени. Формирование храмовой
типологии. Мелкая пластика. Вазопись (Дипилонская группа). Архаический период. Типы храмов.  Ордер,
его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров.  Основные архитектурные памятники
(храм  Геры  в  Олимпии,  Селинунт,  Пестум).  Скульптура  архаики:  типы  круглой  скульптуры,  синтез
скульптуры  и  архитектуры  в  греческом  храме.  Композиции  фронтонов  и  метоп.  Формирование  типов
керамики. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. Эксекий.

Классический период. Внутренняя периодизация. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи
на Эгине и Зевса в Олимпии.  Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее
решения. Мирон и Поликлет.
Архитектура  высокой  классики:  планировка  и  основные  памятники  Афинского  акрополя.  Парфенон:
архитектура и скульптура.  Творчество  Фидия.  Развитие  скульптуры высокой классики.  Погребальные и
вотивные рельефы.  Вазопись высокой классики. Особенности архитектуры поздней классики.  Сложение
регулярной  системы  планировки.  Мавзолей  в  Галикарнасе.  Развитие  скульптуры  и  основные  мастера:
Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар.  Эллинизм. Основные черты периода.  Особенности градостроения и
архитектуры. Ансамбли Пергама и Александрии.  Основные скульптурные школы. “Пергамский алтарь”.
Роль эллинистической традиции.

Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация
и особенности.  Искусство этрусков  как пример искусства Италии до установления римского господства.



Архитектура, монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и вазопись.  Связь с
греческой  традицией  и  влияние  на  искусство  Рима.  Искусство  Рима  периода  Республики.  Принципы
римской архитектуры. Типология сооружений, основные типы построек. Материал и роль ордера в римской
архитектуре.
Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись.

Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Искусство Римской империи.
Дворцовое строительство, триумфальные арки. Колизей. Форум Траяна. Пантеон. Развитие скульптурного
портрета и рельефа. Особенности культуры римских провинций.  Роль античной традиции в формировании
христианского искусства. Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики.

Раннехристианское искусство IV—VI вв. Поздний Рим и античные истоки искусства средних веков.
Римская художественная культура после принятия христианства.  Возникновение и развитие христианской
иконографии. Росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика. Особенности содержания
и формирование художественного языка христианского искусства. Типология раннехристианской культовой
архитектуры (базилика, баптистерий, мартирий). Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта
Сабина в Риме. Центрические постройки. Монументальная живопись раннего средневековья. Роль книги в
христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры.

Искусство  Византии.  Исторические  особенности  Развития  средневековой культуры в  Восточной
Римской  империи.  Византийская  художественная  культура  и  античные  традиции.  Связь  византийского
искусства  с  художественными  традициями  стран  Малой  Азии.  Принципы  историко-художественной
периодизации  византийского  искусства.  Роль  христианства  в  становлении  и  развитии  художественного
языка, основных видов и форм византийского искусства.

Искусство  Восточной  Римской  империи  V—VII  вв.  Восточные  провинции  империи  (Сирия,
Палестина,  Египет)  и  их  значение  в  развитии  ранневизантийской  архитектуры  и  искусства.  Культовая
архитектура  V—VII  вв.,  формирование  основных  типов  сооружений  (центрально-купольная  базилика,
крестово-купольный  и  центрический  храмы).  Расцвет  византийского  искусства  в  период  правления
императора  Юстиниана  (527—565).  Особенности  архитектурного  облика  храма  св.  Софии  в
Константинополе.
Монументальная  живопись  V-VII  вв.,  развитие  христианской  иконографии  и  образного  языка.
Ранневизантийская  иконопись  (создание  икон  в  технике  энкаустики,  переход  к  темперной  технике  на
яичном желтке). Ранневизантийская Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство V—VII вв.

Период  иконоборчества  VII—IX  вв.  Историческая  природа  религиозно-политического  движения
иконоборчества  и  его  влияние  на  развитие  византийского  искусства.  Решения  Никейского  собора  и  их
влияние  на  развитие  искусства.  Разработка  системы  канонических  правил  религиозных  изображений,
формирование  и  закрепление  христианской  иконографии.   Византийское  искусство  IX—XII  вв.
Византийская  эстетика  македонского  и  комниновского  периодов. Структурно-типологические  и
эстетические  особенности  византийского  крестово-купольного  храма  IX-XII  вв.  Сложение  принципов
декоративной  росписи  крестово-купольного  храма,  образная  иерархия  храмового  пространства,
художественный язык византийского монументального искусства этого времени. 

Книжная миниатюра IX-XII вв. Расцвет иконописи. Монументальность, глубокая одухотворенность
образов, сдержанная колористическая гамма (иконы “Григорий Чудотворец”, “Владимирская Богоматерь”,
“Святой  Пантелеймон”).  Византийское  искусство  XIII—XV  вв.  Захват  и  разграбление  Константинополя
крестоносцами в 1204 г.  Падение Византийской империи.  Восстановление империи во время правления
императорской  династии  Палеологов.  Подъем  византийской  культуры  и  искусства  палеологовского
времени.  Развитие  культового  зодчества  (перестройка  монастыря  Кахрие  Джами  в  Константинополе,
развитие  культового  зодчества  на  Балканах).  Монументальная  живопись  XIII-XV  вв.  Возрастание  роли
фресковой живописи. Иконопись XIII-XV вв. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство XIII
— XV вв. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова,
Закавказья и Древней Руси.  Древнейшие истоки русского искусства. Истоки древнего русского искусства.
Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства на территории нашей страны
(наскальная живопись, скульптура). 

Протославяне.  Культура  Триполья  (поселения  и  жилища,  статуэтки,  модели  домов  и  поселков,
посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура (жилища, аксессуары костюма).
Предпосылки  складывания  древнерусской  народности  и  государственности.  Искусство  Киевской  Руси.
Вторая половина IX - начало XII в. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное
творчество (устное народное творчество, скульптура, прикладное искусство, жилища и каменное зодчество).
Принятие христианства и его воздействие на содержание произведений. Культурные связи с Византией,
балканскими  и  другими  странами.  Рост  городов  —  очагов  культуры.  Национальные  особенности
градостроительной  композиции,  оборонительных  и  гражданских  построек.  Монументализм  культовой
архитектуры. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и
фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого
монастыря.  Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. Книги как единый художественный
ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, оклады). Декоративно-прикладное искусство.
Материалы и техника обработки. Своеобразие орнамента и изобразительных мотивов.  Значение наследия



Киевской Руси в истории русской культуры. Начальный период раздробленности Руси. Раздробленность и
ее влияние на характер и содержание русского искусства. Выделение ряда крупных земель - Владимиро-
Суздальской,  Новгородской,  Псковской,  Рязанской,  Смоленской,  Галицко-Волынской.  Киевской,
Черниговской. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции.

Иконопись. Памятники прикладного искусства. Возрождение. Станковая живопись как ведущий вид
искусства  рассматриваемого  периода. Становление  и  развитие  местных  художественных  школ
(новгородской,  ростовской,  ярославской,  тверской,  псковской  и  др.).  Возвышение  Москвы  и  ее
художественная культура.  Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись
вновь  созданных  храмов  русскими  и  византийскими  художниками.  Формирование  московской  школы
живописи. Расцвет регионального искусства.  (вторая половина XIV — первая треть XV в.).Складывание
основы русской народности.  Обострение борьбы с  Золотой Ордой за национальное освобождение.  Роль
Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Художественные связи русских
земель с Византией и балканскими странами. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности
(белокаменный  Кремль  Дмитрия  Донского,  дубовый  “град”  Серпухова,  начало  строительства  каменной
крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад
в  формирование  общерусского  типа  культовых  зданий.  Усиление  психологических  характеристик  и
появление  новых  композиционно-пространственных  решений  в  русском  изобразительном  искусстве.
Творческое  содружество  русских  мастеров  с  византийскими  и  сербскими  художниками.  Новгородские
фрески. Феофан Грек. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его
круга.  Книжные  миниатюры  “Евангелия  Хитрово”  и  “Морозовского  Евангелия”,  орнаменты  книг.
“Евангелие Федора Кошки”. Замена тератологического (звериного) стиля балканским и нововизантийским.
Декоративно-прикладное искусство. Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие
русской  культуры.  Искусство  периода  образования  единого  Российского  государства  (середина  XV  —
начало XVI в.).  Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса
формирования культуры русской народности. Оживление культурной жизни в русских землях с 60— 70-х
годов XV в. 

Ремонтно-реставрационные  работы  в  Московском  Кремле,  Владимире  и  Юрьеве-Польском.
Превращение  Кремля  в  государственную  резиденцию  и  кардинальная  перестройка  его  архитектурного
ансамбля.  Идейно-политические,  градостроительные  и  архитектурные  задачи  кремлевских  зодчих.
Традиционное  сотрудничество  русских  и  итальянских  мастеров  и  его  результаты.  Успенский  собор
Аристотеля  Фьораванти  и  его  влияние  на  становление  городского  собора  особого  типа.  Постройки
Соборной  площади,  их  место  в  ансамбле.  Объемно-пространственная  структура  оборонительных
сооружений в Нижнем Новгороде, Тула, Коломне и других городах. Развитие общерусского типа культовой
постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление
каменных  гражданских  сооружений  (палата  княжеского  дворца  в  Угличе).  Дионисий  и  его  влияние  на
художественную культуру Москвы конца XV — начала XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их
место  в  творчестве  Дионисия.  Работы  Феодосия  “с  братией”  в  кремлевском  Благовещенском  соборе.
Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV —
первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 2. Искусство стран Западной и Центральной Европы V—XIV вв. Искусство эпохи 
Возрождения. Искусство Западной Европы XVII в. Западноевропейское и русское 
искусство XVIII в. Искусство Европы и России XIX – XX вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Искусство Западной Европы V—X вв. Европа в эпоху “великого переселения народов” (конец IV-V

в.).  Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. Взаимодействие местных
традиций и культов, римской городской культуры с верованиями и художественными навыками кочевых
народов.  Развитие орнаментальных стилей эпохи переселения народов (“филигранный” и “полихромный”
стили). Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного
искусства  западноевропейского  средневековья.  Искусство  остготов  и  лангобардов  в  Италии.  Мавзолей
Теодориха  в  Равенне  —  ранний  пример  сводчатой  центрической  конструкции.  Распространение
орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной орнаментики”. Рунические камни VII—IX вв.
Расцвет  книжной  миниатюры  в  Ирландии  (книга  из  Дурроу,  Келлское  Евангелие).  Раннесредневековое
искусство франков в период правления династии Меровингов (V—VIII  вв.).  Культовая архитектура V—
VIIIвв. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей,
развитие  изоморфического  типа  инициалов  Империя  Карла  Великого.  Обращение  к  традициям поздней
античности,  византийские  и  восточные  влияния. Развитие  центрического  и  базиликального  типа  храма.
Монументальная живопись VIII—IX вв. 

Развитие  прикладного  искусства  и  мелкой  Пластики  каролингского  времени.  Расцвет  книжной
миниатюры  в  VIII-XI  вв. Скриптории  Сен  Медардского  монастыря,  дворцовая  школа  Карла  Великого,
школа Реймса,  школа Тура.  Графическое  и декоративное направления в  развитии книжной миниатюры,



позднеантичные  реминисценции  и  средневековый  аллегоризм.  Распад  империи  Карла  Великого.
Образование феодальных государств  на территории Франции,  Германии и Италии.  Книжная миниатюра
времени правления Оттоновской династии. Архитектура Франции и Германии Х в. Искусство Западной и
Центральной Европы XI—XII вв. Романский стиль. Оживление экономических и торговых связей между
феодальными государствами Западной и Центральной Европы. Подъем городов, формирование и расцвет
средневековой  городской  культуры.  Развитие  монастырей.  Рост  образования.  Развитие  средневековой
философии  в  университетских  центрах  (Сорбонна,
Болонья,Падуя).Возрастаниеролихристианства.РыцарскийэпосинароднаякультурасредневековойЕвропы.Зре
лищныеформыпраздникаиихрольвразвитиисредневекового искусства (карнавалы, цирковые представления,
религиозные мистерии имиракли). Общность и национальная самобытность романского стиля в различных
регионах  средневековой  Европы.  Архитектура  как  формообразующий  вид  искусства.  Развитие
базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. Романское искусство
Франции. 

Строительство  больших  монастырских  комплексов  Франции.  Пластическая  выразительность  и
лаконизм архитектурных форм французских романских храмов XI — начала XII в. Купольные романские
базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в Ангулеме) и Италии. Художественная система и
образный  строй  скульптурного  убранства  романского  храма. Овернская  школа  рельефных  капителей.
Античные традиции и их трансформация в романской пластике южной Франции. Скульптурные декоры
лангедокской  школы.  Выработка  типологии  и  художественных  принципов  скульптурного  убранства
перспективных порталов романских соборов Франции. Гражданское и крепостное строительство. Романское
искусство  Германии.  Развитие  базиликального  пятибашенного  типа  храма.   Немецкая  пластика  XII  в.
Романское  искусство  Италии.  Развитие  “инкрустационного  стиля”  и  романских  форм  в  архитектуре
Тосканы  XI—XII  вв.  (  Лукке).  Романская  архитектура  Ломбардии  и  области  Венето.  Использование
мраморной многоцветной облицовки и многоярусных арочных галерей. Развитие проторенессансных черт в
архитектуре  и  пластике  Италии  “Византийская  манера”  в  итальянской  живописи  XII  — начала  XIII  в.
Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 
Готическое искусство XII—XIV вв. 

Готика — вершина и эпилог средневековой культуры Западной Европы. Расцвет средневековых
городов и феодальной городской культуры. Университетская наука, схоластическая философия и теология,
их  влияние  на  образный  строй  и  формальный  язык  готического  искусства.  Собор  как  образ  мира.
Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. Единство
архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. Диалогизм культуры и
искусства  готики.  Художник внутри  ремесленной корпорации,  возрастающее  значение  индивидуального
самовыражения. Система обучения и единство стиля. Формирование национальных художественных школ и
региональных центров. Историко-художественная периодизация готики: ранняя готика (2-я половина XII —
начало XIII в.), зрелая готика (XIII в.), поздняя готика (XIV — начало XV в.).

Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв.
Готическое искусство Франции. Интенсивное строительство и украшение городских
соборов. Развитие архитектурных форм от переходного романо-готического стиля к ранней готике. Расцвет
зрелой готики в культовой и гражданской архитектуре. Эволюция готической пластики в сторону большей
свободы и независимости от архитектуры. “Классицизм” скульптурных школ Амьена и Реймса.  Расцвет
искусства витража. Поздняя готика. Книжная миниатюра и ее расцвет на рубеже XIV—XV вв.
Придворная культура Франции на рубеже XIV—XV вв. Декоративно-прикладное и
ювелирное искусство рубежа XIV—XV вв.

Готическое  искусство  Германии.  Устойчивость  романских  традиций  и  форм  в  культовой  и
гражданской архитектуре Германии. Развитие кирпичной готики и зального типа церквей. Художественное
своеобразие немецкой готической скульптуры, ее выразительная грубоватость,  использование раскраски.
Развитие  готического  скульптурного  портрета  и  деревянной  скульптуры.  Позднеготическое  искусство
немецких  княжеств.  Готическое  искусство  Англии.  Характерные  особенности  английской  готической
архитектуры:  планировка,  архитектурный  декор,  преобладание  монастырских  комплексов.  Эволюция
готического  стиля  от  раннего,  или  ланцетовидного,  к  украшенному  и  “перпендикулярному”  стилям  в
зависимости от характера нервюрных сводов и архитектурного декора. Книжная миниатюра рубежа XIV—
XV вв. Развитие витража.
Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв.

Введение.  Историческое  значение Возрождения в развитии искусства.  Историко-художественная
периодизация, проблема границ Возрождения, национальная специфика Возрождения в ведущих странах
Европы.  Влияние  неоплатонизма  и  гуманизма  на  образный  строй  искусства.  Распространение
реформационных  идей  и  их  влияние  на  религиозную  жизнь  эпохи.  Культура  и  Реформация.  Два  пути
развития  ренессансного  искусства:  Возрождение  в  Италии и  “arsnova”  в  странах  заальпийской  Европы.
Искусство Возрождения в Италии

Искусство  Италии XIII—XIV  вв.  Истоки  Возрождения в  Италии и концепция Проторенессанса.
Развитие  средневековой  городской  культуры  и  борьба  итальянских  городов  за  независимость.  Расцвет
искусства  и  литературы  в  свободных  городах-коммунах.  Развитие  локальных  художественных  школ:



флорентийской, сиенской, пизанской и пр. Формирование нового художественного языка в скульптуре и
живописи Проторенессанса.  Творчество  Никколо Пизано.  Обращение к  античным традициям,  интерес  к
передаче  пластического  объема  и  материальной  плотности  фигур.  Соединение  готических  и
проторенессансных  тенденций  в  творчестве  Джованни  Пизано  и  Арнольфоди  Камбио.  Особенности
итальянской готической архитектуры. Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены
как  выразительного  пластического  объема,  использование  декоративных  и  конструктивных  элементов
готики  (церковь  монастыря  Сан  Франческо  в  Ассизи,  соборы  в  Сиене,  Орвьето  и  Милане).  Новые
архитектурные  и  конструктивные  идеи  в  постройках  Арнольфоди  Камбио  во  Флоренции  (собор  Санта
Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче).  Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо
делла Синьория и Лоджия де и Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции).
Византийская  манера в  живописи XIII  в.  Новые  тенденции в  живописи  римской школы.  Ведущая роль
флорентийской школы впроцессе обновления живописи Проторенессанса. 

Тонкость линейной и колористической структуры живописных произведений Чимабуэ, тактичное
выявление  пластического  объема  и  пространственных  отношений.  Джотто  ди  Бондоне  —  реформатор
итальянской живописи XIV в. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии.
Росписи  Джотто и  мастеров  римской школы в  Верхней  церкви  Сан  Франческо  в  Ассизи.  Новаторские
тенденции в росписи Капеллы дель Арена в Падуе — центральной работе в творческом наследии Джотто.
Создание  единого  живописного  цикла,  основанного  на  взаимосвязи  эпизодов  исторического  рассказа,
сочетающего  эпическое  повествование  с  лирическими  и  драматическими  интонациями.  Разработка
проблемы  пространства,  передача  пластического  объема,  выразительность  композиционных  решений,
звучность  нежного  колорита.  Расширение  возможностей  живописного  рассказав  росписях  Джотто  в
Капеллах  Барди  и  Перуцци  в  церкви  Санта  Кроче  во  Флоренции.  Станковые  произведения  Джотто.
Художественное своеобразие сиенской живописной школы XIV в. Творчество Дуччо ди Буонинсеньи —
основоположника  сиенской  школы.  Аристократизм,  изысканность  тончайшего  колорита,  роль
пространственных  архитектурных  фонов  в  достижении  достоверности  и  жизненной  убедительности
живописного рассказа. 

Творчество Симоне Мартини — ведущего мастера сиенской готической живописи. Тонкий лиризм,
одухотворенность  образов,  изящество  нежного  колорита,  стремление  к  достоверности  поэтического
рассказа  —  отличительные  особенности  живописной  манеры  Симоне  Мартини.  Развитие  книжной
миниатюры.  Расцвет  куртуазной  придворной  культуры  в  городах  северной  Италии.  Искусство  Раннего
Возрождения. Кватроченто Подъем свободных итальянских городов, расцвет ремесла и торговли, развитие
светских видов искусства  и  светских жанров литературы.  Роль  гуманизма в  формировании культуры и
искусства Раннего Возрождения. Динамика развития региональных художественных центров. Ведущая роль
флорентийской школы, утверждение принципов ренессансных гуманизма и искусства в ее культуре XV в.
Возвышение  банкирского  дома  Медичи.  Роль  светского  патронажа,  возрастание  интереса  к
коллекционированию  древностей,  обращение  к  античности  и  ее  влияние  на  вкусовые  и  эстетическое
пристрастия  заказчиков.  Развитие  ренессансной  художественной  теории  в  трактатах  Л.  Гиберти  и  Л.Б.
Альберти.

Архитектура Раннего Возрождения. Поиски новых выразительных и тектонических возможностей
архитектуры  с  опорой  на  переработку  античных  традиций.  Сложение  ренессансного  типа  культового
(развитие идеи центрического и базиликального храма) и светского (палаццо, общественное здание, вилла)
здания.  Творчество  Ф.  Брунеллески  и  Л.Б.  Альберти  —  два  пути  развития  архитектурных  новаций
Возрождения.  Строительство  купола  собора  Санта Мария дель  Фьоре во  Флоренции.  Капелла Пацци и
Старая  сакристия  церкви  Сан  Лоренцо.  Поиски  в  области  создания  идеального  центрического  храма.
Разработка  новых  конструктивных  и  пространственных  возможностей  в  базиликальном  типе  храма.
Обновление  облика  общественного  здания.  Обращение  к  наследию  античности  и  развитие  идеи
центрического  храма  в  творчестве
Л.Б.Альберти.АрхитектурнаятеорияАльбертаиренессанснаяутопия.Сложениетипологииренессансного
городского и загородного.

Скульптура Раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти. Выработка нового типа “живописного
рельефа”  в  композициях  вторых  и  третьих  дверей  флорентийского  баптистерия.  Использование
перспективных  архитектурных  фонов  и  разработка  сложных  многофигурных  композиций  в  рельефах
третьих  дверей  баптистерия.  Пристальное  изучение  натуры  и  обращение  к  античности  в  творчестве
Донателло. Углубление содержания, обновление пластического языка, драматизм и внутреннее напряжение
образов в зрелой пластике Донателло. Создание нового типа конного монумента и свободно стоящей статуи.
Экспрессия художественного языка и трагический драматизм образов в поздних произведениях Донателло.
Монументальная обобщенность образов и форм в скульптуре Якоподелла Кверча. Использование цветной
майолики в мастерской делла Роббиа. Ведущие скульптурные мастерские второй половины XV в. — А.
Верроккио и братьев Поллайоло. Развитие скульптурного портрета.

Живопись Раннего Возрождения. Творчество Т.Мазаччо и формирование нового художественного
языка ренессансной живописи. Фрески Капеллы Бранкаччи и композиция “Троица” в церкви Санта Мария
Новелла.  Значение реформы Мазаччо.  Роль художественной теории и принципа “подражание натуре”  в
развитии  экспериментальных  новации  Мазаччо.  Интерес  к  проблемам  живописного  пространства  и  его



передачи на плоскости, изучение анатомии и рисование с натуры для верного изображения человеческого
тела в движении, выявление пластического объема, разработка теории пропорции и перспективы, освоение
законов оптики.  Продолжение традиций Мазаччо в творчестве  Д.  Венециано,  П.  Уччелло,  Андреа Дель
Кастаньо. Мягкий лиризм и жизнерадостность образов Фра Филиппе Липпи. Многофигурные живописные
“истории”  Б.Гоццоли.  Религиозное  искусства  Фра  Беато  Анджелико.  Соединение  новаторских
пространственных  построений  с  архаизирующими  тенденциями  и  тонкой  поэтизацией  мистического
религиозного  переживания  (росписи  в  монастыре  Сан  Марко во  Флоренции и  в  Капелле  Николая  V в
Ватикане).  Противоречивый  характер  культуры  и  искусства  Флоренции  времени  правления  Лоренцо
Медичи. Стремление к документальной точности и выразительности живописного рассказа в творчестве Д.
Гирландайо и Филиппино Липпи. 

Отражение в творчестве  С.  Боттичелли основных тенденций в культуре и искусстве  Флоренции
второй  половины  XV  в.  Обращение  к  образам  античной  мифологии  и  их  интерпретация  в  духе
неоплатонической философии. Тонкость колористических решений, изящная графика линейного рисунка,
выразительность композиционных построений. Изменение содержания искусства Боттичелли под влиянием
религиозных  идей  Савонаролы.  Трагизм  и  экспрессия  поздних  произведений  Боттичелли  Портретное
творчество  Боттичелли.   Умбрийская  школа  XV  в.  Влияние  на  характер  искусства  Умбрии
“интернационального  стиля”  поздней  готики  с  его  любовью  к  драгоценности  красочной  поверхности,
занимательности живописного рассказа, декоративной звучности цвета и сиянию золота.

Конструктивное  понимание  пространства  в  архитектурных  фонах  Мелоццо  да  Форли  и  П.
Перуджино.  Творческий  метод  Пьеро  делла  Франчески,  ясность  и  строгость  его  пространственных
построений, тончайшие отношения цветовых созвучий, интерес к передаче света и воздуха. Художественная
теория Пьеро делла Франчески, его трактаты о правильных телах, пропорциях и перспективе. Творчество
А.Мантеньи  и  его  влияние  на  развитие  ренессансного  искусства  на  севере  Италии.  “Археологические”
увлечения  Мантеньи  и  его  страстный  интерес  к  античности.  Влияние  исторической  и  философской
традиций Падуи на содержание искусства Мантеньи. Фрески Камеры дельи Спози в герцогском дворце в
Мантуе.  Страстная взволнованность,  героическая патетика и драматизм зрелых и поздних произведений
Мантеньи. Графика Мантеньи. Влияние Мантеньи на живописные школы Вероны, Ломбардии и Феррары.
Творчество феррарских художников Козимо Туры, Франческо Искусство Венеции Раннего Возрождения.

Специфика развития венецианской художественной школы. Влияние византийской художественной
традиции. Архитектура Раннего Возрождения в Венеции. Сочетание ренессансных ордерных элементов и
конструктивных решений с византийскими особенностями купольной базилики, многоцветность фасадов,
использование  скругленных  форм  фронтонов  и  волют.  Своеобразие  развития  ренессансной  живописи
Венеции. Творчество Якопо Беллини.

Яркость  бытовых  зарисовок  и  пространственная  убедительность  архитектурных  фонов  в
повествовательных  циклах  Витторе  Карпаччо.  Тонкая  поэтичность  и  лиризм  образов,  любовь  к
изображению пейзажных далей и архитектурных мотивов, прозрачность нежного колорита и подвижность
световой среды — отличительные особенности творческого почерка Дж. Беллини. Портретное творчество
Антонелло да Мессины. Связь его искусства с нидерландской живописью.

Искусство Высокого Возрождения
Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Формирование нового языка

искусства,  основанного  на  обобщении  опыта  Раннего  Возрождения  и  глубинном  освоении  наследия
классической  древности.  Монументальность,  героика  образного  языка,  пластическая  выразительность,
ясность  и соразмерность  композиционных решений,  широта и актуальность общественного звучания —
отличительные  особенности  классического  стиля  Возрождения.  Архитектура  Высокого  Возрождения.
Творчество Д. Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и практики Возрождения.
Творчество Б. Перуцци и Антонио да Сангалло.

Изобразительное  искусство  Высокого  Возрождения.  Формирование  классического  стиля
Возрождения в первом десятилетии XVI в.  и роль в этом процессе Флоренции. Творчество Леонардо да
Винчи.  Разработка  проблемы  пространства,  передачи  световоздушной  среды  и  пластического  объема.
Возрастание роли натурного рисунка в творческом методе художника, использование мягких графических
материалов  для  передачи  объемной  поверхности  и  игры  светотени.  Архитектурные  идеи  Леонардо.
Значение  естественнонаучных  экспериментов  Леонардо.  Творчество  Рафаэля  Санти.  Римский  период
творчества Рафаэля — вершина в развитии классического стиля зрелого Возрождения. Новое восприятие
античности, свежесть и тонкость колорита, динамика мажорных композиций. Образ Мадонны в искусстве
Рафаэля.  Создание  монументального  типа  алтарной  картины,  глубина  и  поэтическая  одухотворенность
образов (“Сикстинская мадонна”).  Римские портреты Рафаэля.  Развитие идей Браманте в архитектурном
творчестве Рафаэля. Школа Рафаэля в Риме.  Творчество Микеланджело. Влияние культуры и искусства
медичейской Флоренции на становление творческой индивидуальности Микеланджело. 

Создание классического стиля в монументальной живописи Возрождения, основанного на синтезе
элементов архитектуры,  скульптуры и  живописи.  Основа искусства  Микеланждело  первого  десятилетия
XVI в. Усложнение пластического языка скульптуры и трагическая конфликтность образов гробниц Медичи
в Новой сакристии церкви Сан Лоренцо. Драматизм поздних скульптурных и живописных произведений
Микеланджело (“Пьета” для Флорентийского собора, “Страшный суд”). Роль рисунка в позднем творчестве



мастера. Микеланджело — архитектор. Скульптурно-пластическое восприятие архитектурных объемов в их
контрастных соотношениях (строительство собора св. Петра, библиотека Лауренциана во Флоренции).

Венецианская  школа.  Джорджоне.  Единство  человека  и  природы,  лиризм  и  поэтическая
одухотворенность  образов,  мастерство  портретных  характеристик.  Творчество  Тициана  —  вершина
развития  венецианской  художественной  школы.  Творчество  П.Веронезе.  Новаторские  поиски  в  области
динамизации  пространственных  построений,  использовании  освещения  как  эмоционального  фактора,  в
усложнении  драматургии  колористических  решений  в  творчестве  Я.Тинторетто.  Портретное  творчество
мастеров брешианской школы. Архитектура А. Палладио. Палладио в развитии европейской архитектуры.
Маньеризм и протобарокко как эпилог развития художественной культуры Возрождения.

Искусство  Возрождения  вне  Италии.  Понятие  “Северного  Возрождения”  и  его  применение  к
искусству  XVI  в.,  главным  образом  Германии,  Франции  и  Нидерландов.  Проблема  истоков  искусства
Возрождения  вэтих  регионах.  Связь  новых  тенденций  с  поздней  готикой  и  ренессансным  искусством
Италии.  Ведущая  роль  живописи  и  книжной  миниатюры  в  процессе  формирования  художественного  и
образного языка искусства Возрождения. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и
его  роль  в  пробуждении  интереса  к  красоте  и  многообразию  природного  мира,  к  индивидуальной
характерности образов (франко-фламандская школа миниатюры, искусство братьев Лимбургов). 

Искусство  Возрождения  в  Нидерландах.  Течение  романизма.  Эклектическое  соединение
национальных  тем  и  образов  с  влиянием  ренессансного  и  маньеристического  искусства  Италии  (Лука
Лейденский, Ван Скорель). Развитие светских жанров портрета, пейзажа и бытовой картины. Творчество
Питера  Брейгеля  Старшего.  Творческая  переработка  достижений итальянского  ренессансного  искусства,
создание широкой панорамы народной жизни, обращение к фольклору, иносказанию, гротеску, стремление
к обобщению и цельности композиций. Развитие эпического панорамного пейзажа в цикле картин “Времена
года”.
Искусство  Возрождения  в  Германии  Исторические  и  национальные  особенности  искусства  и  культуры
Возрождения в Германии.  Тесная связь ренессансного искусства Германии с местными позднеготическими
традициями. Основополагающее влияние идей Реформации на содержание культуры и искусства Германии
первой  четверти  XVI  в.  Великая  крестьянская  война  1524-1526  гг.  Социальная  и  публицистическая
направленность отдельных, особенно графических, произведений немецкого искусства XVI в. А. Дюрер—
основоположник  искусства  немецкого  Возрождения.  Углубленное  изучение  натуры,  интерес  к  научным
основам искусства  — теории пропорций,  математической теории перспективы, к  учению о Правильных
телах, пластической анатомии. Гравюры Дюрера.

Точность  их  графического  языка,  разработка  световоздушных  отношений,  чеканность  линий  и
выразительность  пластики  (три  мастерские  гравюры  на  меди).  Выражение  гуманистических  идеи  и
реформационных исканий в  живописных произведениях Дюрера.  Портреты и  автопортреты А.  Дюрера.
Связь творчества М. Грюневальда с идеологией народных низов. Поэтическое восприятие природы, тонкая
наблюдательность и острая характерность портретных изображений в произведениях Л. Кранаха. Дунайская
школа. Поэтическая картина мира в пейзажных произведениях А. Альдорфера. Динамика легкого рисунка,
тщательная, почти миниатюрная манера письма, светлый и интенсивный по звучанию колорит. Творчество
Г. Гольбейна Младшего. Смелые по рисунку, насыщенные по цвету, яркие по выразительным портретным
характеристикам  произведения  Гольбейна  оказали  влияние  на  развитие  английского  и  всего
западноевропейского портрета. Гравюры и рисунки Гольбейна. Искусство Возрождения во Франции.

Западноевропейское  искусство  XVII  в.  Взаимодействие  и  антагонизм  стилей.
Итальянское  искусство  XVII  в.  Архитектура  Италии  XVII  в.  Традиции  Ренессанса  и
принципиально новые тенденции. Испанское искусство XVII в.

Расцвет абсолютистской монархии. Колониальная держава в условиях процесса
утраты  величия.  Усиление  влияния  католической  церкви.  Мистицизм  в  сфере
художественной  культуры.  Барочные  формы  в  культовой  архитектуре  и  местные
традиции.  X.  Чурригера  и  “чурригерески”.  Роль  Толедо  как  традиционного
художественного центра Испании.
Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картиныМурильо.
Черты репрезентативности и сентиментальности в его творчестве.

Искусство Фландрии 17 века. Значение национально-освободительной борьбы
для  развития  фламандской  школы.  Воздействие  требований  двора  и  идей
католицизма на художественную культуру. ПетерПауль Рубенс — основатель и глава
фламандской школы живописи, один из крупнейших мастеров европейского искусства
XVII  в.  Многогранность  его  образования.  Роль  традиций  итальянской  живописи.
Мастерская Рубенса в Антверпене. Ее метод работы. Алтарные композиции Рубенса.
Роль античной темы в его творчестве. Рубенс — мастер живописи барокко. Значение
эмоционального  начала.  Исторические  циклы  Рубенса  и  его  эскизы.  Портреты  и
камерная  линия  в  творчестве  барочного  живописца.  Образ  природы  в  живописи
Рубенса. Графика Рубенса. Значение искусства Рубенса для современников, учеников



и художников последующих эпох. А. ван Дейк, Я.Иорданс, Ф.Снейдерс. Адриан Бауэр и
его связь с голландской школой. Д. Тенирс. 

Голландское  искусство  XVII  в.  Роль  бюргерства  в  культуре  Голландии.
Господство станковой живописи и создание развитой жанровой системы как наиболее
подходящей  для  многостороннего  отражения  реальной  действительности.
Периодизация  голландского  искусства  17  в.  Творчество  Рембрандта  ван  Рейна.
«Малые голландцы». Становление и развитие национального голландского пейзажа.

Западноевропейское  искусство  XVIII  в.  Просвещение  как  особый  этап  в  развитии  европейской
художественной  культуры.  Исторический  оптимизм  Просвещения.  Вера  в  разумное  и  справедливое
переустройство общества.  Секуляризация культуры. Религия в новых условиях. Культ общечеловеческих
ценностей. Рост индивидуализма. Поиски истинности и естественности в искусстве XVIII века.
Формирование  искусства  рококо.  Его  интерес  к  камерным,  интимным  сферам  человеческого  бытия  и
тончайшим  эмоциональным  оттенкам.  Появление  с  середины  XVIII  в.  новых  тенденций,  связанных  со
становлением  стиля  классицизма  (неоклассицизм,  классицизм  XVIII  в.).  Развитие  идеалов
гражданственности, рационализм и ориентация на античность. Отличие от классицизма XVII в. Опора на
идеи Просвещения. Роль теории, а также достижений археологии, истории и других гуманитарных наук.
Культ естественного чувства и течение сентиментализма во второй половине XVIII в. 

Предромантические  тенденции  в  искусстве  как  осознание  противоречия  между  идеалом  и
реальностью. Ведущие художественные школы в XVIII в. Роль Франции и Англии. Инерционные тенденции
в  итальянском  искусстве.  Утрата  прежних  позиций  Фландрией,  Голландией  и  Испанией.  Оживление
художественной  жизни  в  Германии  и  Австрии.  Французское  искусство  XVIII  века.  Роль  французского
искусства в европейском художественном процессе.  Симптомы кризиса абсолютизма к концу правления
Людовика XIV. Период регентства. Рост значения и самосознания третьего сословия. Век Просвещения во
французской культуре (от царствования Людовика XV до Великой французской революции 1789 г.).

Эстетические  взгляды  просветителей  (Д.  Дидро,  Ж.-Ж.  Руссо).  Выставки  и  зритель.  Утрата
“большого  стиля”  в  первой  половине  XVIII  в.  Творчество  Антуана  Ватто  и  новое  художественное
мировосприятие. От ранних жанровых и декоративных работ к жанру “галантных празднеств”. Поэтическая
меланхолия и ирония Ватто. Повышение роли оттенка в живописи. Театральность произведений Ватто. Роль
рисунка.  Воздействие открытий Ватто  на  искусство  XVIII  в.  Ученики и  последователи  мастера:  Патер,
Ланкре, Кийяр.
Архитектура и декоративное искусство первой половины 18 века. Сложение стиля рококо. Его изысканная
эмоциональность  и  гедонизм.  Архитекторы  и  декораторы  рококо  К.  Одран,  К.  Жилло,  Ж.О.  Месонье.
Комплекс площадей в Нанси. Формирование типа городского особняка. Отель "Субиз" и его апартаменты
(Ж. Боффран). Синтез искусств в рокайльном интерьере. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для
ковров и фарфора). Галантная античность и пасторали живописца Буше. Его гравюры и рисунки. Увлечение
экзотическими  мотивами.  Другие  живописцы  рококо:  Ш.Ж.  Натуар,  К.  Ванлоо.  Мастера  рокайльного
портрета Ж.-Б. Наттье и др. Скульптура первой половины XVIII в. Версальские традиции в творчестве Г.
Кусту  Старшего.  Камерность  и  культ  неуловимого  в  декоративных работах  и  портретах  Ж.-Б.Лемуана.
Переломные тенденции в творчестве Э. Бушардона. Портретные и монументальные работы Ж.-Б.Пигаля.
Рокайльные  черты  в  творчестве  М.Клодиона.Ж.-Б.  Шарден.  Колористическое  мастерство  и  лирические
достоинства  его  натюрмортов и картин на бытовой сюжет.  Утверждение значительности повседневного
бытия.  Портретная  живопись  середины  XVIII  в.  Морис  Кантон  де  Латур.  Острота  характеристик  его
моделей.  Портрет-диалог.  Выразительные  особенности  техники  пастели.  Меланхолическая
эмоциональность  портретных  образов  Ж.-Б.Перроно.  Придворный  художник  Ж.Дюплесси.  Портреты
Л.Токке. 

Развитие  графики.  Творчество  Габриэля  де  Сент-Обена.  Его  хроника  парижской  жизни.
Сентиментализм  в  изобразительном  искусстве.  Ж.-Б.  Грез  и  его  бытовой  жанр.  Оценка  "моральной
живописи" Грезав "Салонах" Д. Дидро. Занимательная проповедь добродетели. Чувствительность и эротизм
Греза в жанровых и аллегорических головках. Французский пейзаж XVIII в. Ведуты Ж. Верне. Интерес к
эффектам.  Поэзия  руин  и  живое  чувство  природы  в  архитектурном  пейзаже  Ю.Робера.  Творчество  О.
Фрагонара.  Многогранность  его  жанровых  предпочтений.  От  исторической  картины  к  “Счастливым
возможностям качелей”. Чувственная экспрессия сюжетов и живописной манеры. Роль пейзажа Фрагонара в
обогащении чувства природы. Мастерство рисовальщика. Подъем классицизма во французском искусстве.
Творчество Ж.А. Габриэля. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей. Малый
Трианон в  Версале.  Связь  здания с  парком.  Новые  принципы декора  интерьера в  творчестве  Габриэля.
Суровая  выразительность  объемов  и  скупость  декора  церкви  св.  Женевьевы  (Пантеона)Ж.  Суффло.
"Мегаломания"  и  черты  утопии  в  творчестве  Леду  и  Буле.  Культ  простых  геометрических  объемов.
Парижские заставы Леду и их оценка во  время  революции.  Скульптура классицизма.  Творчество Э.-М.
Фальконе. Искусство Ж.А. Гудона. Аналитичность и психологизм его портретного метода. Статуя Вольтера
как воплощение исторической эпохи.

Живопись  классицизма.  Творчество  Ж.-Л.  Давида  накануне  революции.  Социальная  острота
характеристики  в  его  портретах  Значение  героической  темы:  “Клятва  Горациев”,  “Брут”.  Лаконизм
живописного языка. Обращение к современной истории (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Смерть Марата”),



портреты героев революции как  начало нового  этапа мирового  художественного процесса.  Итальянское
искусство  XVIII  века.  Экономический  застой  и  политический  упадок  в  раздробленной  Италии  и  их
последствия для искусства. Самобытность художественной культуры. Значение художественных традиций.
Ведущая роль венецианской школы в Итальянском искусстве XVIII в. 

Связь архитектуры с природой, реформа декора и орнамента. Особняки и усадебные постройки Р.
Адама. Изысканность внутренней отделки. Живопись в Англии XVIII в. Уильям Хогарт и его роль в борьбе
против академических правил. Эстетические воззрения Хогарта. Критическая направленность его бытового
жанра.  Живописные  и  гравированные  циклы.  Связь  с  театром и  литературой.  Элементы гротеска  в  его
“сатире  нравов”.  Портретная  живопись  Хогарта.  Колористическое  мастерство  и  выражение  лирической
эмоциональности. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. Дж. Рейнолдс. Его теоретические
принципы. Репрезентативность и трактовка индивидуального характера (“Лорд Хитфильд” и др.). Внимание
к эффектам света. Аллегория как средство характеристики модели. Мифологические картины Рейнолдса.
Искусство  Т.Гейнсборо.  Основные  этапы  развития.  Сочетание  парадной  композиции  с  камерной
интонацией. От рококо к сентиментализму. Внимание к внутреннему состоянию модели. Роль пейзажной
среды. Пейзажные работы Гейнсборо. Другие портретисты: Дж. Ромни, Дж. Хопнер, Г. Реберн.

Сопутствующие  направления  второй  половины  XVIII  в.:  псевдоготика,  сентиментализм,
предромантизм.  Искусство  Западной  Европы  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.  Влияние  национально-
освободительных и революционных идей и событий на развитие культуры и искусства 1-й половины XIX в.
Стиль  классицизма  и  романтизм  —  основные  направления,  определившие  развитие  художественной
культуры  и  эстетической  мысли  эпохи.  Классицизм  в  искусстве  стран  Европы.  Значение  Рима  как
интернационального художественного центра. Господство академических традиций с характерной для них
идеализацией, ложной патетикой и холодным благородством совершенных форм (творчество художника А.
Менгса, скульпторов А. Кановы и Б. Торвальдсена). Обращение к формам и темам античного искусства,
достижениям классического Возрождения как к идеальному образцу. Формирование эстетики классицизма.
Деятельность И. Винкельмана. Архитектура классицизма начала XIX века. Стремление к суровой простоте и
строгости  пространственных  композиций,  монументальный  геометризм  безордерной  архитектуры  (К.Н.
Леду,  Э.Л.  Булле,  Ж.Леке).  Интерес  к  открытиям  античной  археологии  и  их  влияние  на  развитие
английского классицизма. Изящество ордерного декора построек Р. Адама. Пышная репрезентативность и
тяжеловесность  градостроительных ансамблей  и отдельных построек  (Ш.  Персье,  П.Ф.Л.  Фонтен и др.)
Классицизм Ж.Л. Давида времен Директории и Империи, обращение к драматическим событиям античной
истории,  создание парадных,  звучных по цвету  и эффектных по композиции портретов и исторических
картин. Поздниепортреты Давида, их влияние на развитие реалистического портрета. Жак Огюст Энгр -
глава  классицистического  направления  французского  искусства.  Эстетические  взгляды  Энгра,  его
обращение к традициям античности и Возрождения. Классическая строгость композиций, тонкое чувство
цвета, гармония ясного, светлого колорита. 

Романтизм  в  европейском  искусстве  XIX  в.  Реакция  романтизма  на  рационализм  эстетики
классицизма  и  философии  Просвещения.  Сложность  и  внутренняя  противоречивость  европейского
романтизма.  Разочарование  в  идеалах  Просвещения  и  результатах  Великой  французской  революции,
пессимизм,  развитие  темы  “мировой  скорби”  и  одновременно  стремление  к  гармонии,  духовной
целостности личности, поиски новых абсолютных идеалов. Принцип “романтической иронии” и его влияние
на развитие портрета и особенно автопортрета. Острое ощущение характерного и самобытного в судьбе
наций  и  народов,  интерес  к  индивидуальным чертам  облика,  внутреннего  мира  и  поведения  личности,
обращение  к  событиям  национальной  истории  и  самобытной  народной  жизни.  Развитие  исторического
жанра,  портрета,  пейзажа  настроения  и  бытовой  картины.  Живописные  и  графические  произведения
И.Фюсли,  живописца  и  поэта  У.Блейка  в  Англии.  Батальные  картины и  героические  портреты А.  Гро.
Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 

Исторические и национальные особенности  французского романтизма,  его  связь  с  социальными
движениями.  Динамизация  композиций,  яркость  насыщенного  колорита,  построенного  на  контрастном
соотношении света и тени, легкая, широкая манера письма. Творчество основоположника романтической
школы Франции Т. Жерико. Сочетание обобщенной героизации классицизма с выбором драматических по
содержанию и романтических по настроению мотивов, обращение к трагическим темам борьбы со стихией,
событиям  войны,  развитие  типа  батального  героического  портрета,  новизна  интерпретации  сцен  из
крестьянской жизни. Э. Делакруа- глава французского романтизма. Пафос и напряженная драматургия его
зрелых  произведений,  обращение  к  драматическим  темам  национально-освободительной  борьбы  и
революционных событий, интерес к передаче мимолетности чувств или переживаний в портретах Делакруа.
Свобода  и  широта  живописной  манеры,  разработка  проблем  колорита,  световой  насыщенности  цвета,
цветовых  рефлексов.  Историческая  и  монументальная  живопись  Делакруа.  Соединение  академических
приемов с формальными находками романтизма в мелодраматических исторических полотнах П. Делароша.
Требование  эстетизации  современной  жизни,  преобладание  стилизации  и  декоративизма,  усложнение
плоскостной орнаментальности рисунка и мистическая окраска образного строя (Д.Россетти, Дж. Э. Миллес
и Х.  Хант).  Эстетические взгляды Дж.  Рескина и их влияние на деятельность  У.  Морриса.  Восприятие
искусства  и  творчества  как  средства  воспитания  и  преобразования  общества.  Возрождение  народных



ремесел и традиций ручного труда, развитие разнообразных форм декоративно-прикладного и кустарного
искусства. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 

Предпосылки стиля модерн в английском искусстве 1-й половины XIX века.
Романтизм  в  Германии  и  Австрии.  Развитие  жанров  портрета,  аллегорической  картины  и  пейзажа.
Пристальное внимание немецких художников к обостренно-индивидуальному в облике и характере модели,
меланхолически-созерцательная  окраска  образов,  поэтизация  обыденности  (что  привело  к  развитию
камерного  бытового  жанра),  мистико-пантеистическое  восприятие  природы.  Творчество  О.Рунге.
Религиозные картины, аллегорические пейзажи и портреты. Восхищение стихийной мощью природы, ее
созвучие состоянию человеческой души, чувство родства с миром и одновременно одиночества в нем в
пейзажах К. Д.Фридриха. 

Искусство Западной Европы второй половины XIX в. 
Реализм  -  ведущее  направление  в  европейской  литературе  и  искусстве  этого  периода.  Обращение
художников  реалистического  направления  к  темам  национальной  истории,  развитие  реалистического
национального  пейзажа  и  бытовой  картины.  Становление  французского  реалистического  пейзажа  в
творчестве  мастеров  барбизонской школы (Т.  Руссо,  Ж. Дюпре,  Диазделла Пенья).  Культ естественного
природного  мотива,  создание  этюдов  на  открытом  воздухе,  интерес  к  освещению  и  передаче
световоздушной среды. Развитие анималистического жанра. Борьба Г. Курбе против салонного искусства,
его  интерес  к  темам  повседневного  быта  французской  провинции,  социальная  заостренность  искусства
художника,  создание  монументальной  картины  на  современный  сюжет,  подчеркнуто  взятый  из  жизни
социальных низов ("Каменотесы", "Купальщицы").Участие Курбе в политической жизни, его деятельность
во время Парижской коммуны. Крестьянские жанры Ф. Милле. 

Монументальность  его  эпически  спокойных и  лаконичных по  композиции  и  пластике  полотен.
Социально-критический  характер  творчества  О.  Домье,  его  политическая  и  бытовая  сатира.  Значение
творчества Домье в развитии карикатуры, создание графических серий, пародирующих жизнь французского
буржуа. 

Импрессионизм  и  символизм  в  скульптуре  О.Родена.  Принцип  эскизности  и  незаконченности,
подчеркивание фактурной осязательности материала,  выявление его природных особенностей и свойств.
Влияние  Родена  на  развитие  скульптуры  на  рубеже  XIX-  XX  веков.  Формирование  стиля  модерн  в
европейском искусстве  рубежа  XIX—XX вв.  Идея  синтеза  искусств  под эгидой архитектуры.  Отход от
эклектики,  поиски  индивидуальных  архитектурных  и  планировочных  решений.  Использование  новых
строительных материалов (железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим
стилям  (направление  национального  романтизма  в  европейских  странах).  Стиль  модерн  в  архитектуре
Германии,  Франции,  Бельгии  и  Скандинавских  стран.  Развитие  символизма  ирост  стилизаторских
тенденций (творчество  О.  Редона,  А.  Беклина).  Символизм и экспрессионизм в творчестве  норвежского
художника Э. Мунка и швейцарского художника Ф. Ходлера. 

Постимпрессионизм  во  французском  искусстве  рубежа  XIX—  XX  вв.  Отход  от
импрессионистической фиксации отдельных мгновенных состояний действительности, поиски устойчивых
закономерностей  формы  и  цвета.  Аналитический  метод  пуантилизма  Ж.  Сера  и  П.  Синьяка.
Экспрессионистическая  природа  живописи  Винсента  ван  Гога.  Сочетание  светлых,  ярких  цветов,
выразительного  ритма  рисунка  с  характерным  струящимся  мазком  и  свободными  композиционными
решениями  в  пейзажах  и  натюрмортах  художника.  Портреты  Ван  Гога.  Синтетизм  П.Гогена.  Поиски
красоты и гармонии в естественной жизни “природного” человека. Упрощение и обобщение форм и линий,
использование  больших  цветовых  плоскостей,  плоскостность  и  монументальность  композиционных
решений,  стилизация  рисунка,  обращение  к  традициям  примитивных  народов,  архаическим  культурам
древности. Графика и живопись Тулуза Лотрека. 

Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра 1 Война1812г., русский
“европеизм”. Общественные умонастроения, связанные с этими событиями, и их выражение в искусстве.
Утверждение  тем  из  национального  героического  прошлого  в  Академии  художеств.  Пространственные
искусства в контексте культурных завоеваний второй половины века. Социологический аспект в развитии
искусства. Периодизация. Историография. “Шестидесятники”, “семидесятники” и традиция представления
социально-культурной  истории  по  десятилетиям.  Особенности  художественной  жизни  этого  времени.
Отношение  к  традициям искусства  первой половины XIX века.  Ситуация  1850-х  гг.  Роль  Московского
училища живописи,  ваяния  и  зодчества.  Реализм и  натурализм.  "Бунт  14-ти"  в  Академии  художеств  и
образование  "Артели".  "Товарищество  передвижных  художественных  выставок":  организация,  цели,
программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Открытие музея Александра III в контексте
развития  музейного  дела.  Московское  училище  живописи,  ваяния  и  зодчества  в  конце  XIX  в.
Стилистическое самоопределение московской и петербургской "школ". Промышленный подъем 1890-х гг. и
его влияние на художественную ситуацию. Искусство на Нижегородской выставке 1896г. и русский отдел
на Всемерной выставке в Париже 1900г. Искусство и революция 1905г. 

Особенности художественной жизни. Роль меценатов и коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы,
М.  Тенишева,  С.  Щукин.  Образование  новых  художественных  объединений:  "Мир  искусства",  "Союз
русских художников", "Голубая роза" и др. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий.
Модерн  и  символизм.  Искусство  первой  половины  XIX  в.  Архитектура  первой  четверти  XIX  в.



Доминирующее  значение  градостроительства.  Ампир  в  Петербурге  и  Москве,  ранний  и  поздний  этапы
стиля. Синтез архитектуры и скульптуры. Петербургский ампир. Характер связи ансамблей с пейзажной и
городской  средой.  А.Воронихин  (1759-1814).  “Переходная”  стилистика.  Казанский  собор  (1801-1811):
программа, проект, осуществление. Горный институт (1806—1811). Поздние проекты. Тома де Томон (1760-
1813). Черты французской стилистики. Ранние работы в России. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей
“Супругу-благодетелю”  в  Павловске.  А.Захаров  (1761—1811).  Особенности  почерка.  Здание
Адмиралтейства (1806-1823). К.Росси (1777-1849). 

Живопись.  Жанристы-шестидесятники:  И.  Прянишников,  Н.Неврев,  В.Пукирев и др.  Творчество
Л.Соломаткина  и  его  своеобразие.  В.Перов.  Соотношение  его  творчества  с  традицией  Венецианова  и
Федотова.  Парижские  работы.  Зрелый  период.  Поздняя  жанровая  и  историческая  живопись  Перова.
Портреты. Становление историко-бытовой и историко-этнографической картины, археологизм в живописи.
В. Г. Шварц, Ф.А.Бронников, В.И.Якоби. Живопись 70—80-х гг. XIX в. Соотношение жанров и изменение
тематики в 70-е гг. 
“Художественная  середина”:  К.  Маковский. П.П.Соколов.  В.Матэ и его роль как художника и педагога.
Продолжение пейзажных традиций середины XIX в.: Н.Боголюбов, И.Похитонов. Возрастание роли пейзажа
вобщей эволюции живописи конца XIX в. С.Светославский. И.Остроухов. Особенности так называемого
“пейзажа настроения” и творчество И.Левитана. Роль пейзажного мотива вего живописном методе. Этюды и
картина. Роль П.Чистякова в Академии художеств и врусском искусстве как художника и педагога.

Русское  искусство  конца  XIX  -  начала  XX  в.Общая  характеристика  культурно-исторической
ситуации  рубежа  веков.  Поиски  стиля,  борьба  за  обновление  живописного  языка.  Смешение  жанров  в
искусстве начала века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как
национальный вариант модерна. Проблема синтеза искусств в модерне. Мамонтовский кружок в Абрамцево
—  центр  новых  художественных  поисков  в  русской  культуре.  Декоративно-прикладное  и  театрально-
декорационное искусство.  Работы В. М. Васнецова,  С.В.Малютина, К.А.Коровина. Е.Д.Поленовой, А.  Я.
Головина,  М.А.Врубеля,  М.В.Нестерова  в  этой  области.  Попытка  возрождения  народных  промыслов  в
Талашкино как развитие принципов мамонтовского кружка в области декоративно-прикладного искусства.
Основные художественные группировки в конце XIX — начале XX в.
Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг.  Расцвет архитектуры в конце XIX —
начале  XX  в.  “Живописный”,  “графический”  и  “рационалистический”  этапы  архитектуры  модерна.
Ф.О.Шехтель — крупнейший представитель  зодчества  модерна.  “Неорусский”,  “национальный” вариант
модерна.

Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А. В. Щусева (все
постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.
Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего
места в русской художественной культуре и ее причины.
Продолжение  демократических  традиций  “младшими”  передвижниками.  Творчество  Н.А.Касаткина.
Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь рабочего класса и революционная
борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в
пейзажной живописи А. Е. Архипова. Образы русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых
средств  выразительности  в  живописи  молодых передвижников,  их  разрыв с  Товариществом и  создание
Союза русских художников. 

Отход  от  психологизма,  повышение  эмоционального  начала  в  искусстве  рубежа  веков.
Декоративность  как  основа  нового  художественного  языка.  В.А.  Серов.  Влияние  И.  Е.  Репина  и  П.  П.
Чистякова на его творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего русского импрессионизма —
передача сложной гармонии рефлексов,  света и воздуха,  своеобразие композиционного построения — в
ранних  портретах  художника.  Поиски  «большого»  стиля  в  последующих  произведениях  Серова,
сочетающиеся  с  психологической  заостренностью  образа.  Концепция  парадного  портрета.  Проблема
декоративной формы. Революция 1905 г.  в произведениях Серова.  «Героические» портреты. Стилистика
модерна  в  произведениях  художника  в  начале  века.  Исторические  произведения  Серова,  проблема
монументальности и декоративности. Античность в творчестве художника. Монументально-декоративные
произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки Серова и его графическое мастерство.
Серов  — педагог.  Символизм  как  возрождение  романтической  тенденции  в  русском  искусстве  рубежа
веков. Символизм и модерн — проблема взаимодействий с современным европейским искусством.  М.А.
Врубель—крупнейший  представитель  русского  модерна.  Соотношение  его  творчества  с  символизмом  в
литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества.
Книжная  графика  и  театрально-декорационное  искусство.  Место  и  роль  журнала  «Мирискусства»  в
развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства».

Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, их работа в
театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова.
Художественная  ситуация в  России предреволюционных лет,  углубление и расширение  взаимодействия
русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и
основные  группировки.  Проблема  национального  своеобразия.  Влияние  древнерусского  и  народного
искусства  на  творчество  русских  художников.  «Бубновый  валет»,  цели  объединения.  Художественная



программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский,
И.  И.  Машков,  А.  В.  Куприн.  Портрет  и  натюрморт  в  живописи  художников  «Бубновоговалета».
Художественные эксперименты А.В. Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р. Р.
Фалька. Русский авангард. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в. 

Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация
и основные направления. Общеевропейские центры авангарда (Париж, Мюнхен, Дрезден). Истоки и корни
авангарда. Национальный романтизм и европейские
формы  модерна  (Франция,  Бельгия,  Австрия,  Швеция,  Россия).  Тенденции  протоавангарда:  искусство
группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезаннизм. Русские художники объединения «Бубновый
валет». 

Фовизм  и  экспрессионизм  —  первые  авангардные  направления  XX  в.  Звучная  декоративность
открытого  чистого  цвета,  плоскостный,  «ковровый»  принцип  композиции,  упрощение  рисунка,
«натюрмортность» видения, что определило выбор пластических мотивов. Творчество А.Матисса. Значение
Востока в творчестве художника, новое восприятие классической традиции и обращение Матисса к темам и
образам античности. Рисунки и аккупажи (композиции из цветной бумаги) Матисса. Творчество А.Марке,
А. Дерена, М. де Вламинка, Р.Дюфи. 

Литературный  и  художественный  экспрессионизм:  болезненное  напряжение  эмоций,  мистика,
иррационизм и грубый гротеск, лежащие в основе художественного видения экспрессионизма, привели к
резкой  деформации  форм,  контрастным,  диссонирующим  сочетаниям  цветовых  отношений,  их
выразительной  экспрессии,  к  огрублению  и  упрощению  рисунка.  Для  экспрессионизма,  как  и  для
большинства авангардных практик XX в., характерен интерес к искусству примитива, древним культурам и
архаическим  формам.  Группа  «Мост»  в  Дрездене  (творчество  Л.  Кирхнера,  К.  Шмидта-Роттлуфа  и
Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество В.Кандинского и Ф.Марка.
Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции. Книга В.Кандинского «О
духовном в искусстве». 

Кубизм  и  футуризм  —  два  главных  направления  художественного  авангарда  в  европейском
искусстве  первого  десятилетия  XX  в.  Утопические  принципы  авангарда,  идеи  «жизнестроения»  и
социально-художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских
футуристов. Деятельность Ф. Маринетти, К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии. Литературный и художественный
кубофутуризм в России (В.Маяковский, Д. и В.Бурлюки, А.Крученых, М.Матюшин, К.Малевич, лучизм М.
Ларионова, творчество Н.Гончаровой).  От кубофутуризма к супрематизму К.Малевича.  Контррельефы В.
Татлина. 
Развитие аналитических принципов кубизма. Конструирование объемной формы на плоскости, выявление
первоосновы  любой  пластической  формы  через  сочетание  простейших  устойчивых  геометрических
элементов:  куба,  цилиндра  и  конуса.  Творчество  П.Пикассо.  Социальная  острота  художественного
переживания в произведениях Пикассо «голубого периода». Мир цирка и бродячих артистов как прекрасная
альтернатива жизни современного города. Тонкость и прозрачность нежных холодных и теплых цветовых
отношений.  Интерес  к  древним  архаическим  культурам  и  примитиву.  Упрощение  и  огрубление  форм,
темный землистый колорит произведений Пикассо 1905-1906 гг. 

Рождение  кубизма  как  способа  пластического  самовыражения  художника.  Проблема  формы,
пространства и движения в кубистических произведениях Пикассо. Новые декоративные и пластические
возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака. Выход кубизма и футуризма в беспредметность
геометрической абстракции. Творчество П. Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в
Голландии. Пуризм и орфизм во Франции. 

Ведущая  роль  архитектуры  в  определении  стилевых  форм  искусства.  Поиски  новых
градостроительных решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной
индустрии.  Культ  урбанизма.  Деятельность  группы  «Баухаус»  и  теоретические  основы  европейского
функционализма. Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преображенной среды. Роль Ш.Э.
Ле Корбюзье в развитии современной архитектуры. Крупнейшие архитекторы XX в.— М. Брайер, Т. Гранье,
В. Гроппиус, Мис Ван дер РОЭ, О. Нерви, О. Нимейер, О.Перрэ и Ф.Л. Райт. Значение их творчества в
развитии современного языка мировой архитектуры. 

Искусство в период первой мировой войны (1910-е гг.) 
Влияние социальных и политических потрясений на состояние культуры и искусства стран Европы.

Рождение контркультуры. Художественный нигилизм — главный принцип и основа авангардной практики
дадаизма.  Европейский  и  американский  дадаизм,  его  влияние  на  художественную  практику  второй
половины века.  Манифесты и  акции «Дада»  (деятельность  Т.  Тзара,  Г.  Балла  и французских поэтов А.
Бретона,  Луи  Арагона  и  П.  Элюара).  Центры  дадаизма  в  Цюрихе,  Париже,  Берлине  и  Ганновере.
«Политический» дада. Выставки и акции дадаистов (творчество Г. Арпа, П. Клее, М. Дюшана, Ф. Пикабия,
М. Рея, К. Швиттерса, Г. Гросса и Р. Хаусмана). Антивоенные графические серии Г.Гросса и О. Дикса. 

Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920—1930-е гг.) 
Относительная  стабилизация  общественной  и  политической  жизни  Европы.  Усиление  социальной
ориентации литературы и искусства. Влияние потрясений войны и революций на содержание и образный
строй искусства. Развитие идеалистической философии. Рождение сюрреализма, его возрастающее влияние



на развитие литературы, кино и театра, изобразительное искусство. Провозглашение основных принципов
сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А. Бретона (1924).  Влияние психоанализа З.Фрейда на
«метод  психического  автоматизма»,  лежащий  в  основе  творческого  метода  сюрреализма.  «Метод
психического автоматизма» и принцип «совмещения несовместимого»,  характерные для художественной
практики сюрреализма, привели к нарушению естественных связей явлений и предметов в произведениях
сюрреалистов, к апологии абсурда и бессознательного, к синдрому алогичного бреда. Творчество М.Эрнста,
Х.Миро,  И.  Танги,  А.  Массона.  «Метафизическая  живопись»  Дж.  Де  Кирико.  Творчество  С.  Дали  —
крупнейшего представителя европейского и американского сюрреализма. Слово и текст в искусстве XX в.,
значение теоретического и публицистического высказывания художника. 

Искусство  Америки  в  первой  половине  XX  в.  Группа  «Восьмерка»  (так  называемая  «школа
мусорного ящика») и влияние ее представителей (Р.Генри, Д. Беллоуз, Д. Слоун) на формирование нового
реализма, его идейную направленность и образную природу. Творчество Рокуэлла Кента. Развитие традиций
американского бытового жанра и портрета в творчестве Эндрю Уайта. Попытки примирить абстракцию и
реальность  в  творчестве  Ч.  Шилера,  Н.  Спенсера,  Джорджии  О .Кифф ׳   «Открытие»  американской
провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж.С. Карри). 

Россия  накануне  революции:  социальный  и  художественный  авангард.  Природа  русского
художественного футуризма. Последняя футуристическая выставка «0,10». Влияние русской революции на
развитие  искусства.  Участие  деятелей  авангарда  в  послереволюционном  управлении  искусством,  в
формировании  новых  принципов  художественного  образования  (ИНХУК,  ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН),
выставочная и теоретическая деятельность К.Малевича, Э. Лисицкого, В. Татлина и др. 

Искусство  и  политика:  ленинский  план  монументальной  пропаганды.  Участие  художников  в
оформлении  революционных  праздников,  агитпоездов,  манифестаций,  открытие  первых  монументов
послереволюционной России (С.Коненков, Н. Андреев и пр.). Агитационное искусство времен гражданской
войны, рождение советского плаката (окна РОСТА, В. Маяковский, А.Моор, В. Дени). 

Основные группировки 20-х гг. (ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства», АСНОВА, АХР). Творчество К.
Петрова-Водкина,  Б.  Кустодиева  и  К.  Юона.  Батальная  живопись  М.  Грекова.  Картины  на  историко-
революционную тему И.Бродского,  А.Дейнеки, П.Шухмина,  М.Авилова. Развитие бытовой и портретной
живописи (Е.Чепцов, А.Моравов, Б.Иогансон, Г.Ряжский, П.Корин, М.Нестеров). 

Русский  конструктивизм  20-х  гг.  Конкурс  на  проект  здания  Дворца  Советов.  Постройки
конструктивистов  в  Москве  и  Петербурге.  Творчество  братьев  Весниных,  К.  Мельникова,  А.Щусева.
Принцип общественной пользы и участие художников в «конструировании вещей». 

Искусство  СССР 30-х  гг.  Градостроительные  и  архитектурные  инициативы по созданию новых
городских  районов,  общественных зданий и  спортивных сооружений  как  способ  репрезентации  власти.
Постановление ЦК ВКП (б) от 1932 г. и формирование метода социалистического реализма в СССР. Новая
организация художественной деятельности в СССР. Советская архитектура 30-х гг.  План реконструкции
Москвы.  Строительство  первой  очереди  Московского  метрополитена.  Творчество  А.Герасимова,
П.Кончаловского,  В.Иогансона,  С.Герасимова,  А.Дейнеки,  В.Пименова,  М.Нестерова,  П.Корина  и
А.Самохвалова.  Формирование советской иконографии в историкореволюционной картине, официальном
портрете  и  монументальном  пейзаже.  Создание  портретной  галереи  деятелей  советской  литературы,
искусства и науки.

Искусство  СССР  50-80х  гг.  Официальное  и  протестное  искусство.  «Суровый  стиль»  в  живописи.
Творчество:  Виктора  Иванова  (р.  1924),  Андрея  Васнецова  (1924—2009),  Гелия  Коржева  (1925—2012),
Петра  Оссовского  (1925—2015),  Обросова  Игоря  Павловича  (1930—2010),  Николая  Андронова  (1929—
1998), Никонова Павла Фёдоровича (р. 1930), Виктора Попкова (1932—1974) и др. Русское искусство на
рубеже XX-XXIвв.

1.28. Сценическое движение

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сценическое движение» заключается в формировании у будущих
актеров  внешней  актерской  техники,  приобретении  знаний,  умений  и  навыков,
составляющих одну из основ профессионального мастерства артиста – его пластическую
культуру,  освоении  техник  сценического  движения,  наиболее  сложных  видов
двигательных упражнений, которые развивают пластичность, ловкость, быстроту реакции.

Задачи дисциплины:



1. Обучение  будущих  актеров  навыкам  специальной  техники  движений,
применяемых в условиях сценической жизни персонажа;

2. Освоение упражнений, тренирующих двигательный аппарат в целом и отдельные
группы мышц; 

3. Устранение недостатков физического развития студентов; 
4. Совершенствование их естественных бытовых движений;
5. Достижение максимальной выразительности жеста.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-4, ПК-5, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Индивидуальный психофизический тренинг.
Раздел 2. Парный физический тренинг. Парный психофизический тренинг.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  разминка.  Упражнения,  настраивающие  на  более  сложные  вариации.  Эмоциональное

подключение. Упражнения на развитие выносливости, гибкости. Контроль над движениями. Распределение
в пространстве.

Упражнения  на  парное  взаимодействие,  способность  делить  напряжение  вместе  с  партнером.
Парные растяжки. Упражнения на развитие веры, точности выполнения задания. Упражнения на бережное
отношение к партнеру.

МОДУЛЬ 2. 
Раздел 3. Сценические падения, скорость, инерция, равновесие, рапид. 
Раздел 4. Акробатика.
Раздел 5. Жонглирование мячами и палкой.
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника  сценических  падений  (комбинации).  Техника  прыжков.  Упражнения  на  развитие

равновесия.  Рапид.  Введение.  Предмет  «сценическое  движение»,  его  назначение  и  место  в  подготовке
актера.  Учитель  и  ученик.  Особенности  проведения  занятий.  Психологическая  подготовка.  Физическая
подготовка. Проявление профессиональных качеств пластической подготовленности будущего актера, т.е.
уровня  психофизических  навыков,  общий  уровень  артистичности  в  сценическом  движении.  Тренинги
предназначены  для  устранения  недостатков  физического  развития  студентов  и  совершенствования  их
естественных бытовых движений,  а  также для обработки специальных упражнений изученных разделов
программы.  Индивидуальный  психофизический  тренинг.  Общая  разминка.  Установочные  упражнения.
Наработка  рабочего  самочувствия.  Тренировка  правильного  экономичного  дыхания.  Упражнения  на
развитие  выносливости,  гибкости.  Контроль  над  движениями.  Распределение  в  пространстве.  Развитие
гибкости  и  подвижности  тела,  укрепление  мышц,  исправление  осанки.  Парный  физический  тренинг.
Упражнения  на  парное  взаимодействие,  способность  делить  напряжение  вместе  с  партнером.  Парные
растяжки. Закрепить контроль над дыханием. Научиться понимать партнера, учитывая все индивидуальные
способности. Доверие к партнеру и работа с ним как с единым целым. Парный психофизический тренинг.
Упражнения  на  развитие  сценической  веры.  Точность  выполнения  задания,  принимая  во  внимание
индивидуальные особенности партнера. Упражнение на бережное отношение к партнеру. Взаимодействие с
партнером в непосредственном физическом контакте.

Упражнения,  подготавливающие  к  стойке  на  руках  и  голове.  Группировка.  Подготовительные
упражнения для парной акробатики. Работа без страховки. Упражнения, развивающие мелкую моторику.
Наработка координации движений. Правильность держания палки. Вращения. Перебросы, подхватывания,
импровизация.

Сценические  падения,  прыжковая  техника,  равновесие,  рапид.  Техника  сценических  падений
(комбинации).  Управление  скоростными  режимами.  Глазомер.  Воздействие  инерции  на  тело.  Закаты  и
упреждение незапланированных ударов и падений. Техника прыжков. Развитие прыгучести, как одной из



составляющих полноценного владения своим телом. Учет фактуры покрытия пола. Аспекты инерционности.
Распределение веса во время приземления. Амортизация. Упражнения на развитие равновесия. Контроль
над  периферией  тела  и  умение  управлять  одной  частью  тела  вне  зависимости  от  других.  Внутренний
контроль и собранность. Рапид. Внутренний настрой. Изменение восприятия окружающего пространства и
партнеров.  Баланс  и  равновесие.  Постоянная  включенность  в  процесс.  Контроль  над  скоростными
режимами. Эмоциональное соответствие и заразительность. Акробатика. Упражнения, подготавливающие к
стойке  на  руках  и  голове.  Развитие  и  сохранение  баланса.  Ориентировка  в  пространстве.  Координация
движений в соответствии с предлагаемой структурой и задачей. Подготовительные упражнения для парной
акробатики.  Апломб.  Центр  тяжести.  Соотношение  веса  партнеров  и  поиск  равновесия.  Исполнение
упражнений  в  паре.  Развитие  координации  движений  двух  партнеров,  а  также  контактное  физическое
ощущение  партнера.  Упражнения,  развивающие  мелкую  моторику.  Наработка  координации  движений.
Изучение  техники  жонглирования  двумя  мячами.  Работа  над  хватательным  рефлексом.  Правильность
держания  палки.  Плоскости  вращения.  Перебрасывание  палки.  Зоны  держания  палки.  Жонглирование
мячами и палкой. Перебросы на расстоянии на месте и в движении. Подхватывания. Импровизация. Этюды. 

 МОДУЛЬ 3. 
Раздел 6. Парное равновесие. 
Раздел 7. Сценический бой без оружия.
Раздел 8. Сценическое фехтование.
Перечень изучаемых элементов содержания
Парное равновесие (основы). Упражнения на равновесие с партнером на полу. На примерах простых

парных взаимодействий дать понять, как нужно делить напряжение вместе с партнером. Упражнения на
равновесие  на  партнере.  Отработка  парных  упражнений,  связанных  с  более  точным  балансированием,
требующих  большего  напряжения  физических  сил.  Сценический  бой  без  оружия  (основы).  Стойка
(левосторонняя, правосторонняя). Стойка перед началом боя. Изменения в стойке непосредственно перед
нанесением  удара.  Положение  рук  и  ног.  Центр  тяжести.  Передвижения.  Ударная  техника  руками.
Положение кулака. Боковой, прямой, снизу. Траектория ударов. Блоки от ударов руками. Безопасность при
постановке  блока.  Точность  постановки  блока.  Ударная  техника  ногами.  Положение  стопы  при  ударе.
Боковой,  прямой,  снизу.  Траектория  удара.  Контроль  над  силой  удара.  Блоки  от  ударов  ногами.
Амортизация корпусом при постановке блока. Озвучивание ударов ногами и руками. Техника озвучивания
удара.  Совпадение  озвучивания  с  ударом.  Отработка  толчков  и  ударов.  Эмоциональное  подключение.
Этюды. Сценическое фехтование. Подготовка к бою. Салют, сбор, стойка. Правосторонняя, левосторонняя
стойки. «Вольно!». Точность и четкость исполнения. Перемещения. Перемещения в парах. Распределение
центра  тяжести,  высота  посадки.  Разновидность  дистанции  между  партнерами  во  время  боя.  Ведущий-
ведомый.  Повороты.  Техника  держания  оружия.  Положение  своего  оружия  относительно  оружия
противника (соединения). Дистанция, глазомер. Передвижения с переменой соединения. Техника нанесения
уколов, ударов. Правильность держания оружия во время исполнения уколов, ударов. Защиты. Точность,
своевременность выполнения. Дистанция.

МОДУЛЬ 4. 
Раздел 9. Сценическое движение: пластический этюд. 
Раздел 10. Сценическая пластика.
Раздел 11. Сценическая пластика и танец.
Перечень изучаемых элементов содержания
Общие  представления  об  этюде  в  искусстве.  Определение  и  основные  задачи  этюда.  Общее  и

особенное этюдов в смежных видах искусства. Этюдная проба как прием анализа пьесы и роли. Этюд в
театральном  искусстве.  Этюдный  способ  репетирования.  «Разведка  телом».  Этюд  как  композиционно-
художественное  целое.  Целостность  действия  как  характерная  черта  этюда  с  законченной  событийной
структурой.  Упражнение  и  этюд.  Художественный  и  воспитательный  потенциал  этюда.  Структура
сценического этюда: основные понятия. Предлагаемые обстоятельства и их виды. Конфликт. Основная цель
персонажа.  Действие.  Событие.  Классификация  событий.  Поступок.  Основные  характеристики
пластического  этюда.  Определение  пластического  этюда.  Особенности  пластического  этюда.  Отличие
пластического  этюда  от  драматического.  Основные  характеристики  пластического  этюда.  Определение
пластического этюда. Особенности пластического этюда. Отличие пластического этюда от драматического.
Пластическая зарисовка: перевод упражнения в художественное высказывание. Пластическая зарисовка как
промежуточная  форма  между  упражнением  и  этюдом.  Приемы  трансформации  физического  движения,
используемого в упражнении, в художественное высказывание. Музыкальное оформление пластического
этюда.  Музыка  как  неотъемлемый  компонент  пластического  этюда.  Принципы  отбора  музыкального
материала. Функции музыки.

Пластический  номер. Режиссерский  замысел  пластического  номера  и  его  идейно-тематическая.
направленность.  Драматургия  номера.  Принципы  драматургии  пластического  концертного  номера:



«сжатость», лаконичность; создание самостоятельного и законченного произведения; мобильность; принцип
идентификации.  Различные  виды  искусства  (музыка,  живопись,  литературные  произведения  и  т.д.)  как
материал  для  создания  пластического  номера.  Основные  выразительные  средства  для  создания
пластического номера. Создание на драматургической основе (либретто) концертных пластических номеров
различных  видов  и  жанров.  «Синхронность  и  «контрастность»  пластического  действия  при  создании
дуэтного (группового) пластического номера.

Танцевально-пластическая  составляющая  драматического  театра  как  художественное  явление.
Соотношение  пластики  и  танца  в  драматическом  спектакле.  Различие  понятий.  Трудности  изучения
танцевально-пластического искусства. К.С. Станиславский о пластическом воспитании актера. Постановка
сюжетного  пластического  представления.  Возникновение  идеи  –  темы  пластического  представления.
Создание сценария. Композиционный и музыкальный план. Работа с музыкальным материалом. Образное
видение всего номера, декораций, костюмов и световой партитуры. Логика развития пластического рисунка
и  распределение  его  по  сценической  площадке.  Применение  законов  драматургии  в  постановке
представления  (экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминационный  момент,  финал)  и  роль
пластических выразительных средств.

1.29. Сольное пение

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Сольное  пение»  заключается  в  обучении  и  воспитании
специалиста,  способного  приобрести  системные  знания  и  умения  в  изучении  теории  и
практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать профессиональные задачи в
сфере  музыкального  образования  и  воспитания;  осуществлять  исполнительскую,
педагогическую  и  методическую,  культурно-просветительскую  деятельность  в  сфере
вокального и инструментального исполнительства;  формировать исполнительские навыки,
направленные на профессиональное и личностное развитие.

Задачи дисциплины:
1. Развитие музыкально-педагогического мышления, приобретение системных знаний,

необходимых для изучения музыкально-исполнительского процесса. 
2. Развитие способностей  использовать  систематизированные  теоретические  и

практические  знания  в  области  вокального  и  инструментального  исполнительства,
концертной деятельности.

3. Овладение  методами  изучения  научно-методической  литературы  по  музыкально-
исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся
мастеров в области исполнительского искусства и ансамблевого пения.

4. Обучение навыкам в работе с начинающими исполнителями и овладение методиками
формирования концертно – исполнительских навыков.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-3, ПК-6, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Теоретические основы исполнительского искусства.



Раздел 2. Жанры вокальной музыки: романс, песня, баллада.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Исполнитель  музыкального  произведения  –  посредник  между  автором  и  зрителем.  Понятие

музыкальной  интерпретации.  Значение  и  относительный  характер  нотного  текста.  Понятие  вкуса
применительно к музыкальной интерпретации. Историческая определяющая музыкальной интерпретации.
Критерий оценки исполнительской интерпретации.  Фазы восприятия  музыки.  Роль  зрителей  в  создании
интерпретации.

Характеристика  вокальных  жанров,  их  сходство  и  различия.  История  возникновения  жанров  и
особенности их развития. Исполнительские задачи. Известные исполнители изучаемых вокальных жанров.
Синтез музыки и текста в вокальной музыке. Роль сопровождения в вокальной музыке

МОДУЛЬ 2. ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
Раздел 3. Сонатная форма
Раздел 4. Прелюдии и фуги
Перечень изучаемых элементов содержания
История возникновения жанра сонаты. Соната XVIвека. Соната эпохи барокко. Строение сонатного

цикла и особенности его развития. Соната у композиторов-романтиков. Использование сонатной формы в
музыке. 

Жанр прелюдии и история его возникновения. Форма прелюдии и особенности ее использования в
музыке.  Жанр  прелюдии  в  творчестве  композиторов-романтиков.  Жанр  фуги,  его  строение.  История
сочинения «Хорошо темперированного клавира» Баха. 1 том 

Клавира.  2  том  клавира.  Значение  евангельской  биографии  Христа  для  системы  расположения
прелюдий и фуг в цикле. Наиболее известные исполнители «Хорошо темперированного клавира».

 МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КРУПНОЙ
ФОРМЫ

Раздел 5. Крупная вокальная форма, особенности исполнения
Раздел 6. Крупная инструментальная форма, особенности исполнения
Перечень изучаемых элементов содержания
Хоровой концерт и истоки его появления.  Партесной пение. Творчество Д.Бортнянского. Хоровой

концерт в творчестве Г.Свиридова. Хоровая сюита.
Инструментальный  концерт  и  история  его  появления.  Инструментальный  концерт  в  творчестве

венских  классиков.  Инструментальный  концерт  в  творчестве  романтиков.  Концерт  в  творчестве
композиторов XX века.  Симфония: истоки и развитие.

МОДУЛЬ 4. ВОКАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ
Раздел 7. Западноевропейские вокальные школы
Раздел 8. Русская вокальная школа
Раздел 9. Вокальное исполнительство
Перечень изучаемых элементов содержания
Истоки  возникновения  вокальных  школ:  вокальные  принципы  духовной  и  народной  музыки.

Появление  жанра  оперы  –  необходимое  условие  для  появления  национальных  вокальных  школ.
Итальянская,  французская,  немецкая  вокальные  школы –  общая  характеристика.  Итальянская  вокальная
школа и стиль belcanto. Школа Д.Манчини, Ф.Ламперти. Значение творчества Верди на развитие вокальной
педагогики. Вагнер и вокальная педагогика. Современное вокальное образование в Италии.

Истоки  возникновения  русской  вокальной  школы:  вокальные  принципы  духовной  и  народной
музыки,  искусство  скоморошества.  Появление  жанра  оперы  –  необходимое  условие  для  появления
национальных вокальных школ.  Значение Глинки для появления русской национальной школы. Взгляды
Глинки  на  процесс  становления  вокального  голоса.   Концентрический  метод.  Значение  Варламова  в
развитии вокальной педагогики.

Условия профессионального становления вокального голоса: индивидуальный подход, атмосфера
урока, гигиена голоса, режим занятий, питание. Строение голосового аппарата: органы дыхания, связки и
гортань,  резонаторы. Звукообразование и атака звука,  вокальный слух,  Виды звуковедения,  Регистровое
строение голосов, Диапазон и тесситура. Тембр голоса. Значение вокальных упражнений.

1.30. Вокальный ансамбль



1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Вокальный  ансамбль»  заключается  в  воспитании  интереса
обучаемых  к  музыкальному  искусству  и  совместному  музыкальному  исполнительству;
наряду с развитием сольных исполнительских качеств формирование навыков ансамблевого
музицирования,  направленного  на  достижение  единства  в  раскрытии  художественного
замысла музыкального произведения; расширение кругозора обучаемых путем ознакомления
с ансамблевым репертуаром.

Задачи дисциплины:

1. Осуществление  совместного  творчества,  влияющего  на  музыкальное  развитие
обучаемых  и  стремление  выполнять  общую  коллективную  художественно-
музыкальную деятельность.

2. Развитие эмоциональности, памяти, творческого потенциала обучаемых.
3. Формирование устойчивого интереса к коллективной творческой деятельности
4. Обучение ансамблевым навыкам и овладение методиками формирования концертно-

исполнительских навыков. 
5. Воспитание художественного вкуса.

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

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-2, ПК-6, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
Раздел 1. Организационно- методические основы вокального ансамбля. 
Раздел 2. Певческие навыки исполнителя-ансамблиста.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Многообразие  понятия  «ансамбль».  Количественный  состав  вокального  ансамбля.  Эстетические

принципы  деятельности  вокального  ансамбля.  Педагогические  принципы  деятельности  вокального
ансамбля.  Цели и задачи вокального ансамбля, его направленность. Концертная деятельность вокального
ансамбля.

Этапы освоения вокально-ансамблевых навыков у актеров. Работа над ритмом. Работа над строем.
Три  этапа  выучивания  произведения  (по  П.Г.Чеснокову).  Постановка  голоса  в  ансамбле.  Сочетание
индивидуального  и  коллективного  в  деятельности  вокального  ансамбля.  Методические  рекомендации
вокально-педагогического  образования.  Методика  подбора  репертуара.  Решение  дикционных  проблем.
Проблемы аранжировки в ансамблевых произведениях.

МОДУЛЬ 2. ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Раздел 3. Понятие «хор», виды хорового исполнительства.
Раздел 4. Жанры хоровой музыки.

Перечень изучаемых элементов содержания
Этапы становления  и  развития  хорового  исполнительства.  Выдающиеся  дирижеры-хормейстеры.

Сочетание  индивидуального  и  коллективного  в  деятельности  хорового  коллектива.  Характерные  черты
академического хора. Характерные черты народного хора, его отличие от академического. Самодеятельный
хор,  особенности  его  деятельности.  Профессиональные  хоровые  коллективы.  Учебные  хоры.  Формы
хорового исполнительства.

Понятие  «жанр»,  его  многозначность.  Особенности  хоровой  музыки  и  ее  жанры.  Хоровая
миниатюра. Хор крупной формы. Кантатно-ораториальный жанр. Оперный хор. Хоровая обработка. Хоровая
аранжировка.

 МОДУЛЬ  3. ОСОБЕННОСТИ  ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА



Раздел 5. Специфика репетиционной работы, хормейстерская деятельность.
Раздел 6. Вокально-хоровые навыки певца хора. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Хоровая репетиция, ее этапы. Роль начального этапа знакомства с произведением. Репетиционный

план  и  его  значение.  Предконцертная  репетиция.  Роль  распевания  в  хоре.  Стиль  хормейстерской
деятельности. Психологический климат коллектива. Виды репетиций, их значение.

Вокально-хоровые  навыки.  Пути  и  методы  формирования  вокально-хоровых  навыков.  Развитие
вокально-хоровых  навыков  у  актеров.  Работа  над  певческим  дыханием.  Проблемы  строя  в  хоровом
коллективе. Работа над артикуляцией и культурой речи. Ансамблевые навыки и виды хорового ансамбля.
Средства исполнительской выразительности.

1.31. Работа режиссера с актером
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины  «Работа режиссера с актером»  заключается в формировании у
студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  взаимодействия  режиссера  с
актером  для  повышения  эффективности  решения  профессиональных  задач  в  области
художественно-творческой деятельности.

Задачи дисциплины:
 формировании  представления  об  основных  принципах  мастерства

режиссера;
  обучении основам режиссерского видения постановки;
 освоении  форм  работы  с  актером  и  современных  методов  классической

режиссуры;
 обучении постановке задач и решении проблем, связанных с воплощением

на площадке режиссерского замысла;
  овладении теорией и навыками режиссерского анализа;
 формировании  представления  о  событийно-действенном  анализе  и

режиссерском замысле, о содержании и этапах работы над произведением;
  развитии  практических  постановочных  и  исполнительских  качеств  и

навыков, необходимых в работе над произведениями различных жанров. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Основы классической режиссуры
Раздел 1. Режиссура как профессия.  Роль режиссера в постановочно-творческом
процессе.
Раздел 2. Формы творческого взаимодействия режиссера и актера.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характеристика  базовых  понятий  «постановочно-творческий  процесс»,

«художественный образ», «постановка», «зритель», «режиссер», «актер», «режиссерский
замысел».  Значение  режиссуры  в  постановочно-творческом  процессе.  Коллективный
характер творчества. 

МОДУЛЬ 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения
Раздел 3. Воплощение режиссерского замысла.



Раздел 4. Метод действенного анализа инсценировки и ролей в процессе осуществления 
режиссерского замысла.

Перечень изучаемых элементов содержания
Применение  выразительных  средств  при  работе  над  постановкой.  Композиция

сценического  произведения.  Элементы  режиссерского  замысла:  событийный  ряд;
сверхзадача; сквозное действие; контрдействие; конфликт; сценическая борьба; предмет
борьбы;  параметры  борьбы.  Зрительный  образ,  время  и  пространство  произведения.
Принципы и характер мизансценирования. Звуковая и цветовая партитуры. Пластическая
разработка отдельных сцен и эпизодов.

МОДУЛЬ 3. Работа режиссера с актером над созданием образа роли.
Раздел 5. Характер и характерность.
Раздел 6. Режиссерский замысел драматического отрывка или одноактной пьесы.
Раздел 7. Режиссерско-постановочное воплощение драматического отрывка или 
одноактной пьесы.
Раздел 8. Репетиционный процесс.

Перечень изучаемых элементов содержания
Этюдный метод и метод физических действий в работе режиссера с исполнителем.

Поиск  верного  психофизического  самочувствия  на  площадке.  «Пунктир»  сквозного
действия  в  сцене.  Сверхзадача  действующих  лиц.  Физическое  действие  –  путь  к
подсознанию  и  органичному  эмоциональному проживанию.  Определение  темы и  идеи
инсценировки,  конфликтной  основы  действия.  Определение  сквозного  действия,
сверхзадачи  и  жанра  в  замысле  постановки  миниатюры.  Художественный  замысел
постановки  как  руководящее  начало  процесса  всей  работы.  Основной  конфликт
произведения, место в нем роли, ее значение в развитии сюжета. 

1.32. Хореографический класс
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Хореографический класс»  заключается  в  развитии творческой,
духовной  и  эстетически  развитой  личности  студента  средствами  хореографии,
формировании умения раскрывать в танце духовно-нравственный потенциал, способность
учащегося ценить красоту, совершенство мира и гармонично взаимодействовать с ним,
воспитании  специалиста,  владеющего  внутренней  и  внешней  техникой  публичных
выступлений,  готового  заниматься  художественно-творческой  деятельностью,
следующего этическим и эстетическим принципам коллективного творчества, способного
силой своего искусства влиять на духовный мир слушателей, самосовершенствоваться и
применять профессиональные знания, умения и навыки, а также хореографические навыки в
педагогической и культурно-просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:
1. формировать правильную осанку, выворотность ног и пластичность;
2. научить  усваивать  простые  основные  элементы  и  движения  ритмики,

классического  экзерсиса,  народно-характерного,  спортивного  бального  и
эстрадного танцев;

3. накапливать  и  вырабатывать  знания,  умения  и  навыки  танцевальности  на
материале различных стилей хореографического искусства;

4. способствовать  формированию  знаний  стилевых  особенностей  исполнения
различных направлений в хореографии;

5. научить целостно, воспринимать музыкальное произведение;



6. приобретать навыки адекватного воплощения музыки в танце.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках  планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-4, ПК-5, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ
Раздел 1. Основы ритма.  
Раздел 2. История развития классического танца. Элементы классического танца.
Раздел 3. История развития классического танца. Техника классического танца.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Знакомство обучающихся с понятиями ритм, движение, сценическое действие. Связь музыки, ритма

и движения.  Выполнение музыкально-ритмических и образно-музыкальных упражнений.  Танцы-игры на
развитие ассоциативной памяти,  творческой  инициативы,  воображения,  фантазии,  внимания,  творческой
индивидуальности.  Просмотр  видеоматериалов  по  изучаемой  теме.  Прослушивание  музыкального
материала  и  подбор  движений.  Проучивание  упражнений  для  разминки  на  полу:  разминка  для  стоп;
контракция – расслабление;  упражнения, развивающие гибкость;  упражнения на растяжку. Проучивание
основных элементов и движений разминок и танцев дома и в зале.

Основы  терминологии  классического  танца.  Элементы  классического  танца.  Просмотр
видеоматериалов. Обучение ориентации в пространстве по системе классической хореографии. Постановка
корпуса, головы, рук. Основные позиции и положения ног, рук, выворотная стопа. Колонна и диагональ в
танце.  Техника  безопасности  и  правила  поведения  на  сцене,  на  занятиях и  вне  их.  Основы ритмики  и
элементарные  приёмы  разминки  на  середине  зала.  Основы  работы  мышц  и  правильного  дыхания.
Элементарные правила общения в паре. Понятия выворотность, апломб (устойчивость),  ballon (фиксация
разных поз в воздухе).

МОДУЛЬ 2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ
Раздел 4. Стили и жанры современного танца. История возникновения современного танца.
Раздел 5. Стили и жанры современного танца. Элементы современного танца.
Раздел 6. Стили и жанры современного танца. Техника современного танца.
Перечень изучаемых элементов содержания
История  возникновения  современного  танца.  Элементы  современного  танца.  Просмотр

видеоматериалов.  Современно-бальные  танцы.  Разминка  на  материале  современного  танца.
Последовательность проведения разминки и её свойства. Основы овладения техникой современного танца.
Ретро-стиль:  чарльстон,  танго,  рок-н-ролл.  Основные  элементы  хип-хопа.  Изучение  танцев  ХХ  века  и
освоение формой, манерой и стилем их исполнения. Танго, медленный вальс, рок-н-ролл, румба, самба, ча-
ча-ча и др.

 МОДУЛЬ 3. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
Раздел 7. Народно-сценический танец. История развития. Элементы сценического народного
танца.
Раздел 8. Народно-сценический танец. Жанры и стили.
Раздел 9. Народно-сценический танец. Специфика сценической постановки народного танца.
Перечень изучаемых элементов содержания
Элементы сценического  народного танца.  Основы терминологии сценического  народного танца.

Просмотр  видеоматериалов.  Основные  движения  сценического  русского  народного  танца.  Работа  над
фольклорным репертуаром. Специфика сценической постановки народного танца. Жанры и стили. Русские
танцы (сольные, массовые, мужские и женские). Венгерский чардаш, польская мазурка, английская жига,
русская камаринская, итальянская тарантелла, украинский гопак, американский кантри. Полонез, контрданс,
тустеп, лансье, котильон. Сложные движения и комбинации русского танца: положение рук на талии или
груди, выстукивания, «веревочка», приседания на правую или левую руку.

МОДУЛЬ 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ



Раздел 10. Хореографический класс. Работа над репертуаром.
Постановочная работа. Понятие мизансцены.
Раздел  11.  Хореографический  класс.  Работа  над  репертуаром.  Творческая  работа  по  созданию
сценического воплощения авторских идей
Раздел 12. Хореографический класс. Работа над репертуаром. Композиция и постановка танца.
Перечень изучаемых элементов содержания
Хореографический класс и её терминология. Танцевальные комбинации. Правильность выполнения

танцевальных  движений.  Постановочная  работа.  Разные  планы  сцены.  Понятие  мизансцены.  Просмотр
видеоматериалов. Творческая работа по созданию сценического воплощения авторских идей индивидуально
или  в  соавторстве  с  композитором,  режиссёром.  Подбор  музыкального  материала.  Разработка  образов
будущего сценического действия. Показ и отработка нового материала. Понятия линии и круга в танце;
ритмического  рисунка;  вытянутой  и  сокращенной  стопы;  подскока  и  галопа.  Связки  движений,
программные прыжковые комбинации, программные прыжки и вращения. Композиция и постановка танца.

1.33. Ритмика

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ритмика» заключается формирование разносторонне физически
и творчески развитой личности, готовой к активной реализации своих способностей. Развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.

Задачи дисциплины:
 овладение  музыкально-ритмической  деятельностью  в  разных  ее  видах

(ритмическая шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика);
  усвоение  основ  специальных  знаний  из  области  сценического  движения

(пластический тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации);
  овладение  различными  формами  движения:  выполнение  с  музыкальным

сопровождением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений;
 формирование  и  совершенствование  двигательных  навыков,  обеспечивающих

развитие  мышечного  чувства,  пространственных  ориентировок  и  координации,
четкости и точности движений;

 приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических средств
музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп;

 усвоение несложных музыкальных форм,  развитие чувства ритма,  музыкального
слуха и памяти;

 развитие мышления, творческого воображения и памяти;
 эстетическое, эмоциональное, физическое развитие студента.

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

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-4 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Пластический тренинг 
Раздел 1.  Чувство равновесия, пространства, формы, инерции движения, чувства партнера. 
Раздел 2. Сценический темпоритм.
Раздел 3.  Ритмический рисунок.
Раздел 4. Музыкально-ритмические этюды.

Перечень изучаемых элементов содержания:



Ритмика как основа актерских дисциплин. Понятие «Ритмика», ее функции, взаимосвязь с другими
дисциплинами. Понятие «Римт», виды ритма. Понятие «Синкопа». Элементы музыкального языка. Понятие
«Длительность», ее виды (целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая и т.д.). Понятие «Агогика».
Понятие «Метр», «Сильная доля», «Слабая доля». Понятие «Музыкальный размер», его виды: простые (2/4,
3/4);  сложные  (4/4).  Понятие  «Такт»,  «Музыкальная  фраза»,  «Музыкальное  предложение»,  «Период».
Понятие «Динамика» и ее виды. Динамика звука (громкость), ее шкала. Динамика темпа. Понятие «Темп»,
его виды (метрический динамический). Виды темпов: Медленные (ларго, ленто, адажио, граве); Умеренные
(анданте, андантино, состенуто, модерато, аллеграто); Быстрые (аллегро, виво, виваче, престо, пресстисимо).
Понятие «Этюд», «Дуэт», «Концерт», «Фантазия», «Период». Песенная форма, тексто-музыкальная форма.
Воспитание  навыков  ориентирования  в  пространстве  как  подготовка  к  освоению  танца.  Организация
движений  в  определенном  музыкальном  отрезке  (фразе,  предложении,  периоде).  Понятие  «Линия»,
«Шеренга», «Колонна», «Диагональ», «Круг», «Полукруг», «Клин». Способы перемещения в пространстве.
Воспитание  навыков  ориентирования  в  пространстве  как  подготовка  к  освоению  танца.  Организация
движений в  определенном музыкальном отрезке (фразе,  предложении,  периоде).  Применение различных
видов темпов и динамики звука. Простые танцевальные движения. Танцевальные игры и танцы как средство
раскрытия и развития творческих способностей студентов.  Первичные навыки авторской игры. Развитие
внимания. Цель, задачи и содержание танцевальной игры. Этапы изучения игры и танца. Работа в группах.

1.34. Сценический бой и фехтование
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сценический бой и фехтование» заключается в формировании
у будущих актеров внешней актерской техники, приобретении знаний, умений и навыков,
составляющих одну из основ профессионального мастерства артиста – его пластическую
культуру,  освоении  техники  фехтования,  наиболее  сложного  вида  двигательных
упражнений,  которые развивают пластичность,  ловкость,  быстроту  реакции.  Будущему
актеру необходимо овладеть навыками фехтования, боя на шпагах, поскольку эти сцены
довольно часты в классической драматургии.

Задачи дисциплины:
1. Обучение  будущих  актеров  навыкам  специальной  техники  движений,

применяемых в условиях сценической жизни персонажа;
2. Освоение упражнений, тренирующих двигательный аппарат в целом и отдельные

группы мышц; 
3. Устранение недостатков физического развития студентов; 
4. Совершенствование их естественных бытовых движений;
5. Достижение максимальной выразительности жеста.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-4, ПК-8, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО БОЯ
Раздел 1. Парное равновесие. Сценический бой без оружия. Постановка сценических номеров.
Раздел 2. Сценический бой с различными видами оружия. Постановка сценических номеров.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Парное равновесие (основы). Упражнения на равновесие с партнером на полу. На примерах простых

парных взаимодействий дать понять, как нужно делить напряжение вместе с партнером. Упражнения на
равновесие  на  партнере.  Отработка  парных  упражнений,  связанных  с  более  точным  балансированием,
требующих  большего  напряжения  физических  сил.  Сценический  бой  без  оружия  (основы).  Стойка



(левосторонняя, правосторонняя). Стойка перед началом боя. Изменения в стойке непосредственно перед
нанесением  удара.  Положение  рук  и  ног.  Центр  тяжести.  Передвижения.  Ударная  техника  руками.
Положение кулака. Боковой, прямой, снизу. Траектория ударов. Блоки от ударов руками. Безопасность при
постановке  блока.  Точность  постановки  блока.  Ударная  техника  ногами.  Положение  стопы  при  ударе.
Боковой,  прямой,  снизу.  Сценический бой  с  оружием (основы).  Траектория удара.  Контроль  над  силой
удара. Блоки от ударов ногами. Амортизация корпусом при постановке блока. Озвучивание ударов ногами и
руками.  Техника  озвучивания  удара.  Совпадение  озвучивания  с  ударом.  Отработка  толчков  и  ударов.
Эмоциональное подключение. Этюды.

МОДУЛЬ 2. ФЕХТОВАНИЕ
Раздел 3. Сценическое фехтование.
Раздел 4. Сценическое фехтование на основе драматургии.
Перечень изучаемых элементов содержания
Сценическое фехтование. Подготовка к бою. Салют, сбор, стойка. Правосторонняя, левосторонняя

стойки. «Вольно!». Точность и четкость исполнения. Перемещения. Перемещения в парах. Распределение
центра  тяжести,  высота  посадки.  Разновидность  дистанции  между  партнерами  во  время  боя.  Ведущий-
ведомый.  Повороты.  Техника  держания  оружия.  Положение  своего  оружия  относительно  оружия
противника (соединения). Дистанция, глазомер. Передвижения с переменой соединения. Техника нанесения
уколов, ударов. Правильность держания оружия во время исполнения уколов, ударов. Защиты. Точность,
своевременность выполнения. Дистанция.

1.35. Мастерство артиста драматического театра и кино

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Мастерство  артиста  драматического  театра  и  кино»
заключается  в   обучении  и  воспитании  специалиста,  обладающего  актерскими
способностями,  владеющего  внутренней  и  внешней  техникой  публичных  выступлений,
методом  работы  над  собой,  соблюдающего  этические  принципы  коллективного
творчества,  способного  силой  своего  искусства  влиять  на  духовный  мир  слушателей,
самосовершенствоваться и применять профессиональные знания, умения и навыки, а также
актерские  способности  в  педагогической,  творческой  и  культурно-просветительской
деятельности. Дисциплина формирует определенные актерские исполнительские навыки и
умения,  знакомит  с  основами теории актерского мастерства,  сценического движения и
публичного  выступления,  культурой  мимики  и  жестикуляции,  сущностью  актерского
театрального  и  кинематографического  творчества,  выразительностью  и
содержательностью  сценического  действия,  способствует  выявлению  творческого
потенциала  обучающихся,  развивает  зрительное  восприятие,  воображение,
пространственное  представление,  память,  чувства  и  эстетическое  восприятие  у
обучающихся.

Задачи дисциплины:
1. Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий; 
2. Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского; 
3. Активизация  у  студентов  способности  выявлять  и  демонстрировать  свои
личностные  и  художественно-творческие  установки,  сочетать  логическое  и
эмоционально-образное мышление; 
4. Освоение и постижение природы актёрской работы;
5. Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности
как главной особенности художественного творчества; 
6. Овладение  инструментарием  и  методологической  базой,  необходимой  для
самостоятельной  работы  над  ролью в  творческом  процессе  создания  художественного
образа; 



7. Создание  учебно-творческой  атмосферы,  максимально  благоприятствующей
творческому развитию и личностному росту обучающегося; 
8. Развитие  гражданско-нравственных  позиций  и  личностных  качеств  студентов  с
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 
9. Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной
деятельности в конкретной предметной области; 
10. Ориентация  студентов  на  постоянное  саморазвитие  и  готовность  к
самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной
деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-9, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
Раздел 1. История и традиции актерского искусства. Система К.С. Станиславского.
Раздел 2. Артистизм в профессии актера театра и актера кино.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Вехи  развития  театрального  искусства.  Отличительные  особенности  театрального  искусства

Античной Греции, эпохи Средних веков, Возрождения, Классицизма, Просвещения. Российское актерское
искусство: скоморохи, народная драма, раек, вертеп, медвежья забава, Петрушка. Романтизм и реализм в
театре. Актер – носитель специфики театрального искусства. Особенности актерской техники в различные
эпохи становления театрального искусства.

МОДУЛЬ 2. РАБОТА НАД РОЛЬЮ
Раздел 3. Работа над ролью в театрализованном представлении.
Раздел 4. Исполнение роли в театрализованном представлении.
Перечень изучаемых элементов содержания
Действенный  анализ  –  поиск  логики  действий  персонажа.  Понятие  драматического  конфликта.

Приемы работы с драматургическим и сценарным документом. Вскрытие понятий «действие», «событие»,
«свехзадача», «сквозное действие». Приемы перевода литературного текста на язык сценического действия.
Анализ  действием  –  практическое  осуществление  намеченного  плана  сценических  действий.  Природа
человеческого  действия.  Искусство  анимации  и  природа  анимационного  действия.  Логика  действий.
Сверхзадача,  как  стремление  к  цели.  Метод  элементарных  физических  действий.  Ступеньки  развития
действия. Построение словесного действия. Применение метода К.С. Станиславского в работе над ролью.
Альтернативные методы работы над ролью по М. Чехову: поиск архетипа и следование за ним.

 МОДУЛЬ 3. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Раздел 5. Развитие у актера внимания, фантазии и воображения.
Раздел 6. Работа с телом. Пластический тренинг. Танец.
Раздел 7. Публичное выступление. Тренинг на формирование уверенности в себе.
Раздел 8. Актерское мастерство для сферы кино.
Перечень изучаемых элементов содержания
Факты, помогающие творческому состоянию. Творческое состояние.  Внимание,  фантазия,  образ.

Внимание.  Творческая  задача.  Сосредоточенность,  внимательность  при  творческой  работе,  элементы
творческого  состояния.  Внимание  произвольное  и  непроизвольное.  Пластическо-танцевальный  тренинг:
движение,  раскрепощение,  спонтанность,  раскрытие  и  развитие  гибкости,  пластичности,  расслабление,
подзарядка  энергией,  уверенностью и  любовью к  себе.  Осознание  своих  телесных  (и  психологических)
блоков;  восстановление  природы  движения,  исследование  своего  пространства;  умение  выражать  свои
эмоции  и  мысли  через  движение  и  танец;  развитие  «телесной  чувствительности»  и  интуиции;  доверие
своему телу, повышение самооценки, анализ своего актерского опыта.



Страх  публичного  выступления.  Психология  актерского  мастерства.  Тренинги  по  устранению
боязни публичных выступлений. Публичное выступление с трибуны, проведение презентации, разговор по
телефону  с  клиентом,  общение  с  коллегами  по  работе  и  подчиненными.  Страх  перед
разговором/выступлением как социальные фобии в мире. Распространенные страхи на земле. Управление
страхом.  Практические  техники  борьбы  со  страхом  публичного  выступления.  Внутренний  умственный
дискомфорт. Внешние физические признаки дискомфорта

Навык вхождения в состояние активной сосредоточенности.  Навыки профессиональной игры на
сцене.  Умение  импровизировать.  Лидерские  и  коммуникативные  навыки.  Тренинг  коммуникативных
способностей  в  мире  бизнеса.  Актерское  мастерство  для  руководителей  и  менеджеров  среднего  звена.
Практическая,  уникальная  и  увлекательная  форма  обучения  сценическим  коммуникационным  навыкам.
Тренинги персональных проблем. Работа в этюдах (сцены из жизни). Тренинги по управлению своими и
чужими  эмоциями.  Секреты  успешной  деловой  беседы.  Обретение  уверенности  в  себе.  Развитие
воображения, креативности. Умение мыслить не стандартно. Умение импровизировать. Реакция на юмор.
Умение  работать  со  своими  реакциями  и  снимать  чужие  реакции.  Умение  надевать  маску  (навыки
перевоплощения).  Выработка  рабочего  самочувствия,  работа  с  энергией.  Чувство  собеседника.  Умение
работать на камеру.

1.36. Озвучение, работа с дикторским текстом

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Озвучение,  работа  с  дикторским  текстом» заключается  в
обучении и воспитании специалиста, обладающего актерскими способностями, владеющего
внутренней  и  внешней техникой  публичных выступлений,  методом работы над собой,
соблюдающего этические принципы коллективного творчества, способного силой своего
искусства  влиять  на  духовный  мир  слушателей,  самосовершенствоваться  и  применять
профессиональные  знания,  умения  и  навыки,  а  также  актерские  способности  в
педагогической,  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности.  Дисциплина
формирует знания, умения и навыки работы актеров над дикторским текстом для развития
их профессиональной деятельности в области актерского мастерства.

Задачи дисциплины:
1. Развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей;
2.  Воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической 

культуры; 
3. Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, 

действенной, стилевой природой; 
4. Приобретение навыков профессионального дыхания; 
5. Воспитание профессионального подхода к овладению культурой звучащего 

слов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-3, ПК-9, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОЗВУЧИВАНИЕ, РАБОТА С ДИКТОРСКИМ ТЕКСТОМ
Раздел 1.  Техника сценической речи в работе над дикторским текстом.
Раздел 2. Формы озвучения фильма.



Раздел 3.  Озвучение фильма по дикторскому тексту.
Раздел 4. Работа над дикторским текстом.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Дикционные  упражнения,  артикуляционные  упражнения,  дыхательные  упражнения.  Основные
формы  озвучения  кинофильма  и  их  характеристика.  Характеристика  понятия  "озвучение".  Роль
сценической  речи  в  работе  актера  над  дикторским  текстом.  Главные  особенности  озвучения
полнометражного  фильма. Характеристика  особенностей  озвучения  иностранного  фильма.
Основные этапы работы актера над выбранным дикторским текстом. 

1.37. Основы сценического движения

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Основы  сценического  движения»  научить  студентов  через
осознанную работу с телом прийти к целостному включению личности в эмоциональное
креативное действие. 

Задачи дисциплины:
 раскрыть  роль  и  значение  пластического  воспитания  в  подготовке  к

профессиональной деятельности актера;
  развить  профессионально-важные  психические  и  физические  качества,

определяющие готовность студента к будущей профессии;
 сформировать  систему  практических  умений  и  навыков,  составляющих

основу культуры движений будущего актера;
 сформировать  мотивационно-ценностное  отношение  будущего  актера  к

сценической  культуре  движений,  побуждая  к  самосовершенствованию  и
самовоспитанию.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-7; ПК-9 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
НАВЫКОВ

РАЗДЕЛ 1. Движение как средство выражения сценического действия.
РАЗДЕЛ 2. Практическое применение полученных знаний при создании этюдов, миниатюр,
композиций в формах драматического театра. 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Способы достижения и сохранения психического и физического здоровья на примере культуры тела
в  исторических  традициях  Востока  и  Запада.  Основы  физиологии  человеческого  организма.  Основы
биомеханики  движения.  Принципы  театральной  биомеханики,  основывающиеся  на  неразрывной  связи
внешнего  воздействия  окружающей  среды  и  психофизического  состояния  человека.  Построения-
перестроения в различные геометрические фигуры. Работа  с партнером:  «Тень»;  «Зеркало».  Построение
пластической  формы (статичной  композиции,  имеющей смысловое  значение).  Построение  пластической
фразы (ряда движений,  имеющего смысловое значение).  Акробатические упражнения: падения; прыжки;
кувырки;  поддержки;  переноски.  Основы  пантомимы: «волновая»  техника;  техника  «стены»;
пантомимические походки; иллюзии силы, веса; иллюзия скорости (управление скоростью движения, игра
скоростями,  способность  к  взрывной  реакции;  мягкое  и  быстрое  торможение,  управление  процессом
изменения  действия).  Работа  с  предметом:  жонглирование  однородными  и  разнородными  предметами;



работа  с  плащом,  шляпой,  цилиндром,  веером,  тростью.  Особенности  стилевого  поведения  и  правила
этикета:  западноевропейское  общество  XVI  -  XVII  вв.,  европейское  общество  XVIII  в.;  европейское
общество XIX в. 

1.38. Организация театрального дела
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины  «Организация театрального дела» заключается в  обучении и
воспитании специалиста, обладающего актерскими способностями, владеющего внутренней
и внешней техникой публичных выступлений, методом работы над собой, соблюдающего
этические  принципы  коллективного  творчества,  способного  силой  своего  искусства
влиять  на  духовный  мир  слушателей,  самосовершенствоваться  и  применять
профессиональные  знания,  умения  и  навыки,  а  также  актерские  способности  в
педагогической,  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности.  Дисциплина
знакомит студентов с основами организации театрального дела в той мере, в которой это
необходимо для участия в коллективном творческом процессе.

Задачи дисциплины:
1. Формирование  представления  о  принципах  менеджмента  в  сфере исполнительских

искусств, 
2. Помощь  в  осознании  места  сценического  искусства  в  современной  социально-

культурной ситуации, 
3. Изучение  основ  производственной  деятельности  театра,  государственного

регулирования  культурной  деятельности,  основные  элементы  законодательства  об
авторских  и  смежных  правах,  трудового  законодательства,  особенности  его
применения в сфере искусства.

4. Развитие  гражданско-нравственных  позиций  и  личностных  качеств  студентов  с
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

5. Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной
деятельности в конкретной предметной области; 

6. Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному
освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА
Раздел 1. История театрального дела в России.
Раздел 2. Экономика культуры и искусства.
Раздел 3.  Планирование и организация творческо-производственного процесса 
в театре.
Перечень изучаемых элементов содержания:
История театрального дела в России. Театр в современной социокультурной ситуации. Принципы
организации  театрального  дела  в  России.  Организационно-правовые  формы театров.  Источники
финансирования деятельности театров.  Ценообразование в  деятельности  театров.  Фандрейзинг  в
области культуры и искусства. Трудовые отношения в театре. 

1.39. Технологии возможностей и безбарьерной среды



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. Ознакомление  с  особенностями  и  технологиями  инклюзивного
взаимодействия

2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях
различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья

3. Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее
построения и обеспечения

4. Овладение  приемами  ведения  просветительской  работы  в  области
инклюзивного взаимодействия и формирования безбарьерной среды.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с учебным планом.

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ЧЕЛОВЕК  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ  В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБЩЕСТВЕ

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация лиц  с  различными  нарушениями  развития.  Типологические

особенности  лиц  с  нарушениями  слуха, зрения,  речи,  опорно-двигательного  аппарата,
задержкой  психического  развития, интеллектуальным нарушением  расстройством
аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными
нарушениями  развития. Особенности  взаимодействия  и  правила  общения  с  людьми,
имеющими различные ОВЗ и инвалидность

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения

равных прав  и  возможностей  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ, технологий  возможностей  и
безбарьерной среды

Перечень изучаемых элементов содержания
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».

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС
35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда
с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания
и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и
сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. 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».

1.40. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
теоретических  знаний  области  современных  адаптивных  информационных  технологий,
освоение общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и
получение  практических  навыков,  необходимых  для  последующего  применения  в
профессиональной  сфере современных  информационных  технологий  для  решения
прикладных задач.

Задачи дисциплины:

1. формирование у обучающихся  знаний принципов  сбора,  отбора и  обобщения
информации с помощью специализированных средств; 

2. обеспечение  устойчивых  навыков  систематизации  в  условиях  локальных  и
глобальных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий; 

3. Формирование  умения  работы  с  информационными  источниками,
приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов.

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

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

3. Краткое содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий



Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями
здоровья.  Организация  индивидуального  информационного  пространства.  Адаптивные
информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений.

Тема  1.1.  Особенности  современных  адаптивных  информационных
технологий

Перечень изучаемых элементов содержания
Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся

к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы
заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; использование в ходе учебы
дидактического  материала  и  специальных  устройств,  наиболее  доступных  и  значимых
видов и форм учебного содержания.

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники
Перечень изучаемых элементов содержания
Осуществление  вызова  на  мобильный  телефон  через  образовательную  сеть

«мобильное  образование»  или  «m-обучение». Требование  совместимости  конкретной
ассистивной технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным
телефоном. Специальные компьютерные учебные программы.

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства
коммуникации

Перечень изучаемых элементов содержания
Дистанционные технологии  в  образовании:  проблемы,  возможности,  перспективы

развития.  Электронное обучение.  Перспективы развития адаптивных  информационных
технологий.  Глобальные,  базовые  и  прикладные  информационные  технологии.
Современные  адаптивные  технические  и  программные  средства  телекоммуникации.
Информационная технология как система.

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии
Перечень изучаемых элементов содержания
Дистанционные  образовательные  технологии:  проблемы,  возможности,

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование.
Интернет олимпиады. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.

Тема  2.2.  Технические  и  программные  средства  телекоммуникационных
технологий

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации.

Технические  средства  создания  электронных  документов.  Технологии  распознавания
текста и обработки файлов.

1.41. Реализация возможностей в инклюзивном обществе
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.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций.

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ
Перечень изучаемых элементов содержания
Общество, инвалидность, инклюзия, люди с 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 психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с
нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности.

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические
средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации).
Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого
посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических
помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на
объекте (устройства и средства информации и связи и их системы.

РАЗДЕЛ  2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ

Перечень изучаемых элементов содержания
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».

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС



35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда
с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания
и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и
сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. 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».

1.42. Основы военной подготовки

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
образовательных  организаций  высшего  образования  (далее  –  вуз)  знаний,  умений  и
навыков, необходимых для их становления в качестве граждан, способных и готовых к
выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины

Российской  Федерации,  а  также  основ  военного  строительства  и  структуры
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ);

2. формирование  у  обучающихся  высокого  общественного  сознания  и  воинского
долга;

3. воспитание  дисциплинированности,  высоких  морально-психологических  качеств
личности гражданина – патриота;

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела;

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ;

6. ознакомление  с  нормативными  документами  в  области  обеспечения  обороны
государства и прохождения военной службы;

7. формирование  строевой  подтянутости,  уважительного  отношения  к  воинским
ритуалам и традициям, военной форме одежды;

8. изучение и принятие правил воинской вежливости;

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих.



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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩЕВОИНСКИЕ  УСТАВЫ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Структура,  требования  и  основное  содержание  общевоинских  уставов.  Права
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие.
Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и
выполнение  приказа.  Воинская  вежливость  и  воинская  дисциплина  военнослужащих.
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный
наряд  роты,  его  предназначение,  состав.  Дневальный,  дежурный  по  роте.  Развод
суточного  наряда.  Общие  положения  Устава  гарнизонной  и  караульной  службы.
Обязанности разводящего, часового.

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их
основные требования и содержание.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Структура,  требования  и  основное  содержание  общевоинских  уставов.  Права
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие.
Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и
выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Размещение  военнослужащих.  Распределение  времени  и  внутренний  порядок.
Суточный  наряд  роты,  его  предназначение,  состав.  Дневальный,  дежурный  по  роте.
Развод суточного наряда.

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Общие  положения  Устава  гарнизонной  и  караульной  службы.  Обязанности
разводящего, часового.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Перечень изучаемых элементов содержания:

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и
порядок их подачи.  Обязанности командиров,  военнослужащих перед построением и в
строю. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь",
"Смирно",  "Вольно",  "Заправиться".  Повороты  на  месте.  Строевой  шаг.  Движение



строевым  шагом.  Движение  строевым  шагом  в  составе  подразделения.  Повороты  в
движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в движении.

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и
порядок их подачи.  Обязанности командиров,  военнослужащих перед построением и в
строю. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь",
"Смирно",  "Вольно",  "Заправиться".  Повороты  на  месте.  Строевой  шаг.  Движение
строевым  шагом.  Движение  строевым  шагом  в  составе  подразделения.  Повороты  в
движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в движении.

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Требования  безопасности  при  обращении  со  стрелковым  оружием.  Требования
безопасности  при  проведении  занятий  по  огневой  подготовке.  Приемы  и  правила
стрельбы из стрелкового оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки
разборки  АК-74  и  РПК-74.  Назначение,  состав,  боевые  свойства  и  порядок  сборки
разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые
свойства  и  материальная  часть  ручных  гранат.  Сборка  разборка  пистолета  ПМ  и
подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к
боевому  применению.  Снаряжение  магазинов  и  подготовка  ручных  гранат  к  боевому
применению.  Требования  безопасности  при  организации  и  проведении  стрельб  из
стрелкового  оружия.  Порядок  выполнения  упражнения  учебных  стрельб.  Меры
безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности
при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из
стрелкового оружия. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.
Требования  безопасности  при  проведении  занятий  по  огневой  подготовке.  Приемы  и
правила стрельбы из стрелкового оружия.

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Требования  безопасности  при  обращении  со  стрелковым  оружием.  Требования
безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.

Тема  6.  Назначение,  боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение
стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.
Назначение,  состав,  боевые  свойства  и  порядок  сборки  разборки  пистолета  ПМ.
Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная
часть  ручных  гранат.  Сборка  разборка  пистолета  ПМ  и  подготовка  его  к  боевому
применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.
Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.



Перечень изучаемых элементов содержания:

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового
оружия.  Порядок  выполнения  упражнения  учебных  стрельб.  Меры  безопасности  при
проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со
стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  их  состав  и  задачи.  Назначение,
структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою.
Боевое  предназначение  входящих  в  них  подразделений.  Тактико-технические
характеристики  основных  образцов  вооружения  и  техники  ВС  РФ.  Сущность
современного  общевойскового  боя,  его  характеристики  и  виды.  Способы  ведения
современного  общевойскового  боя  и  средства  вооруженной  борьбы.  Цели и  основные
задачи  инженерного  обеспечения  частей  и  подразделений.  Назначение,  классификация
инженерных  боеприпасов,  инженерных  заграждений  и  их  характеристики.  Полевые
фортификационные  сооружения:  окоп,  траншея,  ход  сообщения,  укрытия,  убежища.
Организация,  вооружение,  боевая  техника  подразделений  мпб  и  тб  армии  США.
Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии.

Тема  8.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  их  состав  и  задачи.
Тактико-технические  характеристики  (ТТХ)  основных  образцов  вооружения  и
техники ВС РФ.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  их  состав  и  задачи.  Назначение,
структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою.
Боевое  предназначение  входящих  в  них  подразделений.  Тактико-технические
характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ.

Тема 9. Основы общевойскового боя.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы
ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.

Тема 10.Основы инженерного обеспечения.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Цели  и  основные  задачи  инженерного  обеспечения  частей  и  подразделений.
Назначение,  классификация  инженерных  боеприпасов,  инженерных  заграждений  и  их
характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения,
укрытия, убежища.

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая
техника вероятного противника.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Организация,  вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.
Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии.



РАЗДЕЛ  5.  РАДИАЦИОННАЯ,  ХИМИЧЕСКАЯ  И  БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА

Перечень изучаемых элементов содержания:

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва
и  их  воздействие  на  организм  человека,  вооружение,  технику  и  фортификационные
сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение,
классификация  и  воздействие  на  организм  человека.  Боевые  состояния,  средства
применения,  признаки  применения  ОВ,  их  стойкость  на  местности.  Биологическое
оружие.  Основные  виды  и  поражающее  действие.  Средства  применения,  внешние
признаки  применения.  Зажигательное  оружие.  Поражающие  действия  зажигательного
оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от
него.  Цель,  задачи  и  мероприятия  РХБ защиты.  Мероприятия  специальной обработки:
дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения
частичной  и  полной  специальной  обработки.  Технические  средства  и  приборы
радиационной, химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и
порядок  их использования.  Подгонка  и  техническая  проверка  средств  индивидуальной
защиты.

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва
и  их  воздействие  на  организм  человека,  вооружение,  технику  и  фортификационные
сооружения.  Химическое  оружие.  Отравляющие  вещества  (ОВ),  их  назначение,
классификация  и  воздействие  на  организм  человека.  Боевые  состояния,  средства
применения,  признаки  применения  ОВ,  их  стойкость  на  местности.  Биологическое
оружие.  Основные  виды  и  поражающее  действие.  Средства  применения,  внешние
признаки  применения.  Зажигательное  оружие.  Поражающие  действия  зажигательного
оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от
него.

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки:
дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения
частичной  и  полной  специальной  обработки.  Технические  средства  и  приборы
радиационной, химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и
порядок  их использования.  Подгонка  и  техническая  проверка  средств  индивидуальной
защиты.

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности
без  карты.  Способы  измерения  расстояний.  Движение  по  азимутам.  Геометрическая



сущность,  классификация  и  назначение  топографических  карт.  Определение
географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте.

Тема  14.  Местность  как  элемент  боевой  обстановки.  Измерения  и
ориентирование на местности без карты, движение по азимутам.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности
без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам.

Тема  15.  Топографические  карты  и  их  чтение,  подготовка  к  работе.
Определение координат объектов и целеуказания по карте.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Геометрическая  сущность,  классификация  и  назначение  топографических  карт.
Определение  географических  и  прямоугольных  координат  объектов  по  карте.
Целеуказание по карте.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:

Медицинское  обеспечение  –  как  вид  всестороннего  обеспечения  войск.
Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в
бою.  Общие  правила  оказания  самопомощи  и  взаимопомощи.  Первая  помощь  при
ранениях  и  травмах.  Первая  помощь  при  поражении  отравляющими  веществами,
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи.

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь
при ранениях, травмах и особых случаях.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Медицинское  обеспечение  -  как  вид  всестороннего  обеспечения  войск.
Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в
бою.  Общие  правила  оказания  самопомощи  и  взаимопомощи.  Первая  помощь  при
ранениях  и  травмах.  Первая  помощь  при  поражении  отравляющими  веществами,
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи.

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Перечень изучаемых элементов содержания:

Новые  тенденции  и  особенности  развития  современных  международных
отношений.  Место  и  роль  России  в  многополярном  мире.  Основные  направления
социально-экономического,  политического  и  военно-технического  развития  Российской
Федерации.  Цели,  задачи,  направления  и  формы  военно-политической  работы  в
подразделении, требования руководящих документов.

Тема  17.  Россия  в  современном  мире.  Основные  направления  социально-
экономического, политического и военно-технического развития страны.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Новые  тенденции  и  особенности  развития  современных  международных
отношений.  Место  и  роль  России  в  многополярном  мире.  Основные  направления



социально-экономического,  политического  и  военно-технического  развития  Российской
Федерации.  Цели,  задачи,  направления  и  формы  военно-политической  работы  в
подразделении, требования руководящих документов.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа
воинской  обязанности  и  военной  службы.  Понятие  военной  службы,  ее  виды  и  их
характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету.

Тема  18.  Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Законодательство
Российской Федерации о прохождении военной службы.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа
воинской  обязанности  и  военной  службы.  Понятие  военной  службы,  ее  виды  и  их
характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету.

1.43. Основы медицинских знаний

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления
о здоровье  человека,  приобретение  навыков оказания  первой помощи пострадавшим в
чрезвычайных  ситуациях,  при  неотложных  состояниях  и  наиболее  распространенных
острых заболеваниях и состояниях.

Задачи дисциплины (модуля):
1.  формирование у обучающихся  мировоззрения,  ориентированного  на  ценность

здоровья человека и общества;
2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений;
3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи,

уходу за больными и пострадавшими;
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  «здоровье».  Определение  здоровья  по  ВОЗ.  Цели  и  задачи  изучения

состояния  здоровья  населения.  Уровни  здоровья.  Здоровье  и  болезнь.  Переходное
состояние.  Факторы, влияющие на здоровье человека,  их соотношение.  Образ жизни и
виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология
и здоровье: воздушная среда, водная среда, экология жилых и общественных помещений,
климатические  факторы.  Здоровье  и  наследственность.  Биологические  и  социальные



компоненты  наследственность  человека.  Состояние  здравоохранения:  качество,
своевременность, полнота, адекватность, экономичность. 

Здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ).  Определение.  Составляющие  ЗОЖ:  организация
питания,  режим  труда  и  отдыха,  организация  сна,  двигательная  активность,  личная
гигиена  и  закаливание,  профилактика  вредных  привычек,  культура  сексуального
поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  «здоровье».  Определение  здоровья  по  ВОЗ.  Цели  и  задачи  изучения

состояния  здоровья  населения.  Уровни  здоровья.  Здоровье  и  болезнь.  Переходное
состояние.  Факторы, влияющие на здоровье человека,  их соотношение.  Образ жизни и
виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология
и  здоровье:  воздушная  среда,  водная  среда,  состояние  педосферы,  экология  жилых  и
общественных  помещений,  климатические  факторы.  Здоровье  и  наследственность.
Биологические  и  социальные  компоненты  наследственность  человека.  Состояние
здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни
Перечень изучаемых элементов содержания:
Здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ).  Определение.  Составляющие  ЗОЖ:  организация

питания,  режим  труда  и  отдыха,  организация  сна,  двигательная  активность,  личная
гигиена  и  закаливание,  профилактика  вредных  привычек,  культура  сексуального
поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СОСТОЯНИЯХ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Общие  сведения  о  нормативно-правовых  документах  и  актах,  регулирующих

оказание первой помощи пострадавшим.  Понятие о первой помощи, ее роли и объеме.
Алгоритм действий при первом контакте  с  пострадавшим.  Осмотр и оценка состояния
больного.

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции.
Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 
Назначение,  устройство  и  правила  пользования  пакетом  противохимическим

индивидуальным, перевязочным материалом. 
Аптечка  индивидуальная.  Состав,  правила  пользования.  Использование

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими
веществами, для профилактики инфекционных заболеваний. 

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный
перевязочный материал, салфетки. 

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке
пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки. 

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски.
Особенности  извлечения  и  перекладывания  пострадавших  с  подозрением  на  травму
позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 

Классификация  состояний,  угрожающих  жизни  пострадавших  и  внезапно
заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и
методы  оказания  неотложной  доврачебной  помощи  при  терминальных  состояниях  и
клинической  смерти.  Техника  непрямого  массажа  сердца  и  искусственного  дыхания.
Правила  пользования  роторасширителем,  воздуховодом.  Особенности  реанимационных
мероприятий при утоплении и поражении электрическим током.



Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические
признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких,
плеврите.  Клиническая  характеристика  коматозных  состояний.  Клиника  и  первая
доврачебная помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при
тепловом ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей.

Классификация  острых  заболеваний  сердечнососудистой  системы.  Основные
клинические признаки  и  экстренная  доврачебная  помощь при стенокардии и инфаркте
миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма.

Классификация  аллергических  заболеваний.  Симптомы  аллергических  реакций.
Первая  доврачебная  помощь  при  крапивнице,  укусах  насекомых.  Первая  помощь  при
анафилактическом шоке.

Основные  свойства  АХОВ.  Пути  попадания  АХОВ  в  организм.  Диагностика
острых  отравлений  АХОВ.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь  при  острых
отравлениях  АХОВ  (угарный  газ,  аммиак,  хлор,  метан).  Лечебные  мероприятия  у
пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; -  с острыми
отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями.

Виды  травматизма.  Характеристика  закрытых  повреждений  мягких  тканей.
Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при
ушибах  мягких  тканей.  Симптомы  повреждения  связочного  аппарата  и  мышц
конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при ушибах,
закрытых  повреждениях  связочного  аппарата  суставов,  мышц.  Особенности  оказания
доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. Классификация
повреждений  костей  и  суставов,  достоверные  и  вероятные  признаки  переломов.
Клиническая  картина  наиболее  часто  встречающихся  травматических  вывихов.
Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и средства
транспортной  иммобилизации.  Правила  наложения  табельных  транспортных  шин  при
открытых и закрытых повреждениях конечностей.

Классификация  ран.  Клиническая  характеристика  колотых,  резаных,  рубленых,
рваных,  рвано-размозженных,  ушибленных,  огнестрельных,  укушенных  ран.  Объем
неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о
раневом  процессе.  Местные  признаки  ранних  раневых  осложнений,  пути  их
профилактики  и  лечения.  Классификация  кровотечений.  Достоверные  и  вероятные
признаки  наружных  артериальных,  венозных,  смешанных,  внутриполостных
кровотечений.  Способы  остановки  наружных  кровотечений.  Классификация  повязок.
Виды  мягких  повязок,  применяющихся  в  практике.  Общие  правила  бинтования  и
наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на
голову,  туловище,  конечности.  Правила  пользования  индивидуальным  перевязочным
пакетом.  Контурные  повязки  на  грудную  клетку.  Косыночные  повязки.  Техника
наложения  косыночных  повязок.  Использование  сетчатого  эластичного  бинта  для
фиксации асептических повязок на различные участки тела.



Особенности  дорожно-транспортных  происшествий.  Механизмы  поражающего
действия  при  дорожно-транспортном  происшествии.  Нарушение  функции  жизненно-
важных органов  и  систем при дорожно-транспортных  происшествиях.  Травматический
шок.  Фазы  травматического  шока.  Степени  тяжести  торпидной  фазы  травматического
шока.  Клиника  травматического  шока.  Профилактика  травматического  шока.
Использование аптечки автомобильной.

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины
термических поражений.  Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни.
Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при
термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными
растворами кислот и щелочей.

Особенности оказания первой помощи детям.
Основные  инфекционные  заболевания.  Правила  измерения  температуры.  Типы

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые
отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных
больных.
Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи

Перечень изучаемых элементов содержания:
Определение  понятия  «первая  помощь».  Основные  нормативно-правовые  акты,

регламентирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания
первой  помощи.  Перечень  мероприятий  первой  помощи  и  последовательность  их
выполнения  на  месте  происшествия.  Оценка  обстановки  и  обеспечение  безопасных
условий для оказания первой помощи на месте происшествия. Правила и порядок осмотра
пострадавшего,  основные  критерии  оценки  нарушения  сознания,  дыхания,
кровообращения. Определение приоритетности оказания первой помощи.

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях
Перечень изучаемых элементов содержания:
Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции.
Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 
Назначение,  устройство  и  правила  пользования  пакетом  противохимическим

индивидуальным, перевязочным материалом. 
Аптечка  индивидуальная.  Состав,  правила  пользования.  Использование

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими
веществами, для профилактики инфекционных заболеваний. 

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный
перевязочный материал, салфетки. 

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке
пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки. 

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски.
Особенности  извлечения  и  перекладывания  пострадавших  с  подозрением  на  травму
позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 

Классификация  состояний,  угрожающих  жизни  пострадавших  и  внезапно
заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и
методы  оказания  неотложной  доврачебной  помощи  при  терминальных  состояниях  и
клинической  смерти.  Техника  непрямого  массажа  сердца  и  искусственного  дыхания.
Правила  пользования  роторасширителем,  воздуховодом.  Особенности  реанимационных
мероприятий при утоплении и поражении электрическим током.

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические
признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких,
плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь



при гипер-  и  гипогликемической коме.  Оказание  первой помощи при тепловом ударе.
Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей.

Классификация  острых  заболеваний  сердечнососудистой  системы.  Основные
клинические признаки  и  экстренная  доврачебная  помощь при стенокардии и инфаркте
миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма.

Классификация  аллергических  заболеваний.  Симптомы  аллергических  реакций.
Первая  доврачебная  помощь  при  крапивнице,  укусах  насекомых.  Первая  помощь  при
анафилактическом шоке.

Основные  свойства  АХОВ.  Пути  попадания  АХОВ  в  организм.  Диагностика
острых  отравлений  АХОВ.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь  при  острых
отравлениях  АХОВ  (угарный  газ,  аммиак,  хлор,  метан).  Лечебные  мероприятия  у
пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; -  с острыми
отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями.

Виды  травматизма.  Характеристика  закрытых  повреждений  мягких  тканей.
Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при
ушибах  мягких  тканей.  Симптомы  повреждения  связочного  аппарата  и  мышц
конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при ушибах,
закрытых  повреждениях  связочного  аппарата  суставов,  мышц.  Особенности  оказания
доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. Классификация
повреждений  костей  и  суставов,  достоверные  и  вероятные  признаки  переломов.
Клиническая  картина  наиболее  часто  встречающихся  травматических  вывихов.
Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и средства
транспортной  иммобилизации.  Правила  наложения  табельных  транспортных  шин  при
открытых и закрытых повреждениях конечностей.

Классификация  ран.  Клиническая  характеристика  колотых,  резаных,  рубленых,
рваных,  рвано-размозженных,  ушибленных,  огнестрельных,  укушенных  ран.  Объем
неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о
раневом  процессе.  Местные  признаки  ранних  раневых  осложнений,  пути  их
профилактики  и  лечения.  Классификация  кровотечений.  Достоверные  и  вероятные
признаки  наружных  артериальных,  венозных,  смешанных,  внутриполостных
кровотечений.  Способы  остановки  наружных  кровотечений.  Классификация  повязок.
Виды  мягких  повязок,  применяющихся  в  практике.  Общие  правила  бинтования  и
наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на
голову,  туловище,  конечности.  Правила  пользования  индивидуальным  перевязочным
пакетом.  Контурные  повязки  на  грудную  клетку.  Косыночные  повязки.  Техника
наложения  косыночных  повязок.  Использование  сетчатого  эластичного  бинта  для
фиксации асептических повязок на различные участки тела.

Особенности  дорожно-транспортных  происшествий.  Механизмы  поражающего
действия  при  дорожно-транспортном  происшествии.  Нарушение  функции  жизненно-
важных органов  и  систем при дорожно-транспортных  происшествиях.  Травматический
шок.  Фазы  травматического  шока.  Степени  тяжести  торпидной  фазы  травматического
шока.  Клиника  травматического  шока.  Профилактика  травматического  шока.
Использование аптечки автомобильной.

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины
термических поражений.  Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни.
Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при
термических  поражениях.  Объем  первой  помощи  при  ожогах  концентрированными
растворами кислот и щелочей.

Основные  инфекционные  заболевания.  Правила  измерения  температуры.  Типы
температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые
отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных
больных.



РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными
Перечень изучаемых элементов содержания:
Определение  физиологических  показателей  организма  человека.  Измерение

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального
давления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Общие  принципы  ухода  за  пострадавшими и  больными.  Санитарная  обработка.
Постельное  белье  и  постельные  принадлежности. Кормление. Уход  за  полостью  рта,
носом, глазами. Стрижка ногтей. 

Особенности ухода при отморожениях, ожогах.
Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.  
Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке.
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств

в  организм,  их  преимущества  и  недостатки.  Составление  походной,  домашней,
автомобильной аптечек.  Правила хранения  и  пользования лекарственными средствами.
Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок.

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека
Перечень изучаемых элементов содержания:
Определение  физиологических  показателей  организма  человека.  Измерение

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального
давления. Подсчет частоты дыхательных движений.

Тема 3.2. Основы ухода за пострадавшими и больными
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общие  принципы  ухода  за  пострадавшими и  больными.  Санитарная  обработка.

Постельное  белье  и  постельные  принадлежности. Кормление. Уход  за  полостью  рта,
носом, глазами. Стрижка ногтей. 

Особенности ухода при отморожениях, ожогах.
Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.  
Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке.
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств

в  организм,  их  преимущества  и  недостатки.  Составление  походной,  домашней,
автомобильной аптечек.  Правила хранения  и  пользования лекарственными средствами.
Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок.

1.44. Технологии работы над ролью
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Технологии работы над ролью» заключается в формировании
навыков  применения  в  практической  работе  специальных  технологий,  позволяющих
совершенствовать  актерское  мастерство  и  обретать  теоретические  знания  и  практические
навыки в области профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:

 изучение  исторического  процесса  развития  актерских  тренингов  и
технологий;

 формирование  умения  ориентироваться  в  многообразии  актерских
тренингов;

 формирование способности разработать роль исходя из конкретного
драматургического материала;

  формирование  понимания  строения  психофизического  аппарата
актера в процессе разработки роли. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций: УК-1;  УК-2;  УК-3;  ОПК-2;  ПК-2  в  соответствии  с  учебным
планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Тренировка навыков работы актёра над ролью
Раздел 1. Технология перевоплощения
Раздел 2. Работа над обстоятельствами и текстом роли
Раздел 3. Воплощение сценического образа на сценической площадке 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Изучение разных техник перевоплощения,  позволяющих студенту разрабатывать
роли.  Тренинг,  основанный  на  наблюдениях  за  людьми.  Работа  с  энергетическими
центрами  человека,  голосом,  речью,  телом  и  т.д.  Техника  verbatim  как  инструмент
перевоплощения в персонажа. Роман жизни и легенда роли. Наработка эмоционального
объёма текста роли. Работа с кинолентой видения. Изучение техники И. Чаббак по замене
в работе над предлагаемыми обстоятельствами роли. Действенный анализ роли. «Разведка
умом»  и  «разведка  телом»  обстоятельств  роли  на  сценической  площадке.  Метод
физических действий в работе над ролью и пьесой. Практические задания и тренинг на
воплощение образа.

1.45. Работа артиста на съемочной площадке
1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Работа  артиста  на  съемочной  площадке»  сформировать
знания, умения и навыки по актерскому мастерству с целью создавать художественные
образы  актерскими  средствами  на  основе  замысла  постановщиков  в  кино,  используя
развитую  в  себе  способность  к  чувственно-художественному  восприятию  мира,  к
образному мышлению. 

Задачи дисциплины:

 Изучение  природы  творческого  самочувствия  и  методов
создания творческой атмосферы на съемочной площадке;

 Формирование представлений о мастерстве актера кино;
 Овладение  основами  техники  и  технологии  театрального

мастерства для работы на съемочной площадке.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-6 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Принципы работы актера на съемочной площадке



Раздел 1. Основные задачи актера на съемочной площадке
Раздел 2. Выразительные средства актера на общем, среднем и крупном плане
Раздел 3. Кинематографическая мизансцена

Перечень изучаемых элементов содержания:

Работа с трактовкой, с замыслом, психологическим разбором: содержание, задачи.
Работа  со  светом,  звуком,  кадром,  техническими  составляющими  кадра:  содержание,
задачи. Работа с мизансценой: содержание, задачи. Работа актера на съемочной площадке:
содержание, задачи. Состав съемочной группы. Виды экранного искусства, его основные
законы,  природа  и  сущность  экранной  зрелищности.  Кино,  его  технические  и
художественные  возможности.  Телевидение  как  вид  искусства:  телевизионный  фильм,
информация,  реклама.  Методы производства  кинофильма.  Портрет  на  экране.  Понятие
ракурса, света. Свет и тень, передача цвета и смешение цветов. Физические свойства света
–  освещенность,  яркость,  светлота,  цветовой  фон,  спектральный  состав  света.
Отражательная  способность  физических  тел.  Драматургия  видеоролика,  цели  и  задачи
сюжета, «Манок», «провокационные ситуации» в видеоролике.  Выбор актеров первого,
второго планов. Внутреннее и внешнее действия, предлагаемые обстоятельства, реальные
действия. Общение в мизансцене. Особенности работы перед микрофоном и камерой на
съемочной площадке.  Крупный план, массовые сцены, грим. Иллюзия правды, ясность
содержания, функция картинки. Риторика изображения. Звуковые элементы. Интершум,
художественный  звук,  замена  звука,  звук  за  кадром.  Субъективный  и  объективный
подходы,  иллюзорные  связи.  Фокусировка  внимания,  нагнетание  напряжения,
раздражающие  приемы.  Заполнение  экрана.  Иллюзия  времени.  Виды съемок  по  месту
проведения.  Отличия  и  сходства  натурных  и  павильонных  съемок.  Условия
необходимости съемок на натуре. Особенности проведения натурных съемок. Правило ста
восьмидесяти  градусов  в  актерской  среде.  Механизм  "закона  восьмерки"  в  процессе
съемок. Попеременно направление камеры на вовлеченного в диалог. Съемка по одну или
другую  сторону  воображаемой  линии.  Понятие  мизансцены.  Отличия
кинематографической  и  театральной  мизансцены.  Мизансцена  –  это  язык  режиссёра.
Элементы  мизансцены.  Принципы  построения  мизансцены.  Работа  с  камерой.  Съемка
диалога: особенности, элементы. Съемка диалога - прямой диалог со зрителем. Съемка
близкого  ракурса.  Линия  глаз.  Использование  открытых  кадров  при  съемке  диалогов.
Понятие "два портрета". Эволюция костюмов и деталей прически. Виды условий съемки.
Особенности костюмов в зависимости от условий съемки. Особенности деталей прически
в зависимости от условий съемки. 

2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

2.1. Студент в среде электронного обучения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается  в формировании теоретических знаний о

виртуальной  образовательной  среде,  основах  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  системы  дистанционного  обучения,  приобретения
практических  навыков  работы  по  электронному  взаимодействию  студента  и
преподавателя  в  электронной  образовательной  среде,  использования  электронных
образовательных  контентов,  проведения  онлайн  тестирований,  а  также  формирования
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.

Задачи учебной дисциплины:



1. изучение  студентами  виртуальной  образовательной  среды,  основ  современных
телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов
работы  с  электронными  контентами  и  электронными  ресурсами,  методов
повышения  качества  образования  с  использованием  технологий  дистанционного
взаимодействия;

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде,
применять  технологии  электронного  взаимодействия,  своевременно  исполнять
практические задания и проходить тестирование;

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем,
с  образовательным  учреждением  по  форме  дистанционного  взаимодействия,  с
электронными  библиотечными  ресурсами,  с  виртуальными  образовательными
программами.

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

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная

педагогика.  Особенности  инноваций  в  сфере  образования,  преимущества  и  недостатки
электронного  обучения.  Потенциальные  выгоды  виртуальной  системы  образования  в
России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной
образовательной  среде.  Общие  понятия  «электронного  обучения».  Использование
программно-аппаратной платформы электронного обучения.  Принципы дистанционного
обучения.  Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию
информационно-коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе.  Архитектура
различных  моделей  электронного  обучения.  Виды  учебных  занятий  и  организация
самостоятельной  работы  студента  при  электронном  обучении.   Организация  учебного
процесса  при  использовании  электронного  типа  обучения.  Основные  виды  учебных
материалов, использующиеся в СДО.

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 
России, инструменты доставки знаний студенту.

Тема 1.2. Формы и технологии обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы 
электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные 



курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе.

Тема 1.3. Модель электронного обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация
учебного  процесса  при  использовании  электронного  типа  обучения.  Основные  виды
учебных материалов, использующиеся в СДО.

РАЗДЕЛ  2.  Система  дистанционного  образования  «Виртуальная
образовательная среда РГСУ»

Перечень изучаемых элементов содержания
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс

СДО.  Основные меню интерфейса.  Доступ  к  учебным материалам  дисциплины.  Виды
электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар,
режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение
текстовых сообщений.  Видеоролик,  размещение записи в списке материалов курса для
использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование.
Информационные  ресурсы  разделов.  Новостные  сообщения.  Авторизованные
пользователи,  доступ  к  информации.  Обмен сообщениями.  Оповещение  о  получаемых
сообщениях.  Уведомления  системы.  Возможные  ограничения  и  сроки  выполнения
задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.  

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной 
образовательной среды РГСУ»

Перечень изучаемых элементов содержания
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс

СДО. Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы».
Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО
Перечень изучаемых элементов содержания
Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 
Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 
Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 
процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 
разделов.

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО
Перечень изучаемых элементов содержания
Новостные  сообщения.  Авторизованные  пользователи,  доступ  к  информации.

Обмен  сообщениями.  Оповещение  о  получаемых  сообщениях.  Уведомления  системы.
Возможные  ограничения  и  сроки  выполнения  задания.  Тьютор,  общение  с  тьютором.
Служба технической поддержки.  

2.2. Технологии трудоустройства



1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с
последующим  применением  полученных  знаний  в  профессиональной  сфере;  в
формировании  практических  навыков  мониторинга  рынка  труда,  оценки  средней
заработной  платы  на  рынке  труда,  самопрезентации,  проведения  собеседований  и
процедуры оформления на работу. 

Задачи дисциплины (модуля):
− знать основные источники и методы поиска работы;

− знать правила оформления на работу;

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда;

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо;

− знать  основные  цели  личностного  и  профессионального  развития,  способы
построения деловой карьеры;

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на
работу.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  УК-1;  УК-2;  УК-6  в  соответствии  с  учебным
планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Перечень изучаемых элементов содержания

Рынок труда, профессиональное самоопределение.

Тема 1.1. Рынок труда

Перечень изучаемых элементов содержания

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности
рынка  труда.  Закон  РФ  от  19.04.1991  №  1032-1  –  «О  занятости  населения  в  Российской
Федерации».  Высвобождение  рабочей  силы,  его  причины  в  регионе.  Безработица.  Виды
безработицы. Последствия безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ.

Тема 1.2. Профессиональная деятельность 

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности,
должности.  Классификация  профессий.  Формула  профессии.  Профпригодность.
Требования,  предъявляемые  к  профессиям.  Смежные  профессии.  Сферы



профессиональной  деятельности.  Разделение  и  специализация  труда.  Мотивация
деятельности  как  целеполагание,  самоопределение.  Факторы,  которые  влияют  на
эффективное осуществление профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ

Перечень изучаемых элементов содержания

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства.

Тема 2.1. Понятие карьеры

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  «карьера»  в  узком  и  широком  смысле.  Карьера  и  личностное

самоопределение  человека.  Типология  карьеры  (вертикальна,  горизонтальная,
профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.

Проектирование  карьеры.  Карьерный  рост  и  личностное  развитие  как  предмет
проектирования  самого  себя.  Планирование  карьеры  и  необходимые  для  нее  условия.
Методы управления карьерой в организации.

Тема 2.2. Планирование трудоустройства

Перечень изучаемых элементов содержания
Планирование трудоустройства.  Этапы трудоустройства  (постановка цели,  поиск

работы, прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы
–  это  поиск  информации.  Источники  информации  (в  том  числе  неформальные)  о
возможностях трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при
поисках  работы.  Каналы  распространения  сведений  о  себе:  объявление,  помощь
знакомых,  электронные  СМИ,  работа  с  сайтами,  печатные  СМИ,  распространение  по
каналам профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка)
собственными  силами.  Эффективность  использования  источников  информации  о
возможностях трудоустройства.

Эффективные  способы  самопрезентации.  Формы  самопрезентации.  Повышение
конкурентных  возможностей  на  рынке  труда.  Интервью.  Формирование  уверенного
поведения при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды
и  структура  резюме.  Ошибки  при  составлении  резюме.  Правила  составления
сопроводительных  писем.  Предварительные  телефонные  переговоры  с  потенциальным
работодателем.

2.3 Введение в аналитические исследования информационных ресурсов

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,  в  формировании  практических  навыков  по
информационной  безопасности,  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. усвоить  теоретические  знания  об  основных информационных  ресурсах,  методах
поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими;

3. научить  анализировать  информацию,  грамотно  составлять  поисковые  запросы,
снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности
информации;

4. формировать  представления  о  приемах,  поисковых  сайтах  и  программах  для
специализированного поиска информации;  

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ  1.  Аналитическая  работа  в  глобальных  сетях  и  информационных
системах.

Тема  1.1.  Понятие  аналитической  работы  в  глобальных  сетях  и
информационных  системах.  Определение  стартового  уровня  владения
компетенцией. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

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.  Сущность  информационно-аналитической работы.  Принципы

информационно-аналитической  работы.  Общие  методы  информационно-аналитической

работы.  Законы  информационно-аналитической  работы.  Модель  вычислительной

системы,  принадлежащей  фон Нейману.  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).
Категории системного анализа. 



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. Понятие системы,  характеристика

основных  определений  системы  ,свойства  и  структура  систем.  Понятие  системного

анализа  и  его  основные  принципы. Виды  категорий  системного  анализа.  Основные

представления системного анализа как методологии решения проблем.

Тема  1.3.  Основные  механизмы  поиска  в  поисковой  машине.  Подходы  к
определению достоверности информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

Этапы  проведения  системных  исследований.  Три  рабочие  фазы  проведении

системных  исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных  массивах  информации.

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для

подтверждения  достоверности  полученных  данных.  Средства  контроля  достоверности

информации.  Подготовка  заключения  аналитика  для  передачи  информации  заказчику

поисковых работ. Дополнительные требования профессионального поиска в Интернете:

полнота,  достоверность,  скорость. Основная  задача  поисковых  систем.  Условное

разделение поисковых систем на два класса.  Три основных и принципиально одинаковых

функций работы поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук)

для  построения  списка  слов,  найденных  на  странице.  Работа  поисковой  машины  на

примере. Обзор  поисковых  систем.  Рекомендации  по  практическому  нахождению

информации с  помощью поисковых систем.  Дополнительные операторы,  позволяющие

получить  дополнительную  информацию  о  поиске.  Работа  с  различными  числовыми

данными.

Тема  1.4.  Уточнение  информации  из  различных  источников,  применение
альтернативных источников информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  информации.  Информационный  канал. Подходы  к  определению

информации.  Теория  К.  Шеннона. Основные  аспекты  теории  информации.  Источник



информации.  Первичные  источники  информации.  Вторичные  источники  информации.

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой

информации.  Основные  критериальные  характеристики  информационного  поиска.

Оценки  результатов  поиска  информации.  Информация  из  поискового  массива. Закон

целевой  достаточности  информации.    Дискретные  и  непрерывные  сообщения,

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический подход к

теории  информации. Структурно-синтаксический,  логико-семантический  и

прагматический  аспекты  природы  информации. Прагматический  аспект  понятия

«информации».  Оценка  достоверности  информации  по  схеме  Кента.  Категории

альтернативных  источников  информации. Что  такое  "альтернативные  данные".

Альтернативные источники информации как инструмент конкурентной разведки.

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными

Тема  2.1.  Работа  с  большими  данными.  Словари  и  библиометрия.  Базы
данных  РИНЦ  и  наукометрия.  Определение  местоположений  и  параметров
организаций и юридических лиц.

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). 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.

Что  означает  "геолокация".  Практическое  применение  геолокации.  Как работает

геолокация.  Геопозиция:  что  такое  и  как  она  определяется.  Методы  определения

геопозиции.

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. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики
текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания

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.

Тема  2.4.  Системы  автоматизированного  перевода.  Подходы  к
мультиязыковому поиску

Перечень изучаемых элементов содержания

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки

текста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных

данных. Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы

машинного  обучения,  статистического  анализа.  модель  Маркова,  логические  модели и

модификации  этих  методов  с  учетом  специфики  Больших  Данных.  Джорджтаунский

эксперимент.  Задачи  компьютерной  лингвистики.  Анализ  и  градация  мнений.  Анализ

тональности высказываний. Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение

диалога. Проверка  правописания.  Извлечение  смысла  из  текста.  Поиск  ответов  на

вопросы. Классификация  системы  АОТ.  Мультиязычные  системы.  Три  способа

реализации мультиязычности.

2.4.  Сценическая речь в драматическом театре и кино
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» заключается в
формировании у студентов знаний, умений и навыков в сфере сценической речи для развития
их  профессиональной  деятельности  в  области  актерского  мастерства,  в  работе  актера  в
драматическом театре и кино. 

Задачи дисциплины (модуля):
 Совершенствовать профессиональное мастерство;
 Освоить технику актерского мастерства, навыки сценической речи;
 Совершенствовать навыки сценической речи;
 Развить речевой аппарат, речевую выразительность. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-3, в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1.  Работа над речью в отрывках, спектаклях и в кино
Раздел 1. Принципы работы над сценическим монологом
Раздел 2.  Принципы работы над сценическим диалогом
Раздел 3. Этапы в работе над прозаическим отрывком
Раздел 4. Работа над словом в дипломных спектаклях и в кино

Перечень изучаемых элементов содержания:

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Образ рассказчика. Образ
автора.  Создание  характеров  в  рамках  рассказа.  Пластическая  выразительность  актера-
рассказчика. Основные принципы работы над сценическим монологом. Стихотворные монологи.
Прозаические  монологи.  Монолог  в  обстоятельствах  публичного  одиночества.  Обращенный
монолог. Ориентация в различных речевых ситуациях. Особенности основных функциональных
стилей. Элементы словесного действия в драматургической речи. Изучение различных типов речи,
выделяя  в  них  значимую  информацию.  Выработка  умений  вести  основные  типы  диалога,
соблюдая  нормы  речевого  этикета,  с  учетом  межкультурного  речевого  этикета.  Теория
художественного анализа и воплощения литературного произведения. Определение темы и идеи
всего произведения. Сверхзадачи отрывка и значения его по отношению ко всему произведению.
Выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям. Создание характеров в
рамках рассказа. Передача авторского стиля как единства идейно-художественных особенностей
произведения,  выраженных  в  языке,  композиции,  характерах,  средствами  звучащего  слова.
Теоретические и методические основы сценической речи.  Выразительные возможности речи в
создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами. Особенности техники
сценической речи. Речевой образ и постижение авторского стиля. Все формы работы над словом,
связанные  с  техникой  произнесения  и  звучания,  логикой,  выразительностью  являются  теми
элементами, которые должны быть подчинены стилистическому единству спектакля. Особенности
поддерживания профессионального уровня состояния речевого аппарата 

2.5.  Основы грима
1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Основы  грима» заключается  в  обучении  студентов-актеров
основным  приемам  техники  и  последовательности  гримирования,  санитарно-
гигиеническим правилам работы с гримом, освоении ими основных понятий о предмете и
общих сведений об истории становления современного грима, разъяснении, как наиболее
целесообразно  оборудовать  и  технически  оснастить  кабинет  грима,  способствовании
развитию вкуса, чувства меры, фантазии у обучающихся актерскому мастерству.

Задачи дисциплины:
1. Освоить и постичь этапы актёрской работы; 
2. Овладеть  инструментарием  и  методологической  базой,  необходимой  для

самостоятельной  работы  над  ролью  в  процессе  создания  и  воплощения
художественного образа; 

3. Освоить такие схемы грима, как «молодое», «старческое», «полное» и «худое» лицо,
работа с гуммозом и особенно работа с гуммозом в «сказочном» гриме;

4. Обучить гримировать не только себя, но и других; 



5. Ориентировать  студентов  на  постоянное  саморазвитие  и  готовность  к
самостоятельному  освоению  и  умножению  знаний  на  протяжении  всей
профессиональной деятельности.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках  планируемых
результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными
индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ПК-7, в соответствии с учебным планом. 

3. Краткое содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ГРИМА
Раздел 1. Введение. Техника грима. История и значение грима. Гигиена грима и технические
средства в гриме.  Подготовительный период в процессе гримирования и основы анатомии
лица. Схема грима черепа.  Форма и пропорции тела и лица. Схема грима молодого лица.
Анализ мимики своего лица. Схема грима полного лица. Схема грима худого лица. Схема
грима старческого лица. 
Раздел  2.  Работа  над  образом.  Виды  грима.  Скульптурно-объемные  приемы  грима  и  их
назначение. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. 
Молодой  и  концертный  грим.  Возрастной  грим  (старческий).  Выявление  элементов
возрастного грима.
Раздел 3. Характерный грим. Характерный грим с налепкой носа (грим партнера). Портрет
молодой  характерный  (по  эскизу).  Портрет  старый  характерный  (по  эскизу).  Расово-
национальный грим. Цирковой грим. Сказочные гримы. Грим зверей. Грим в спектакле.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Введение. Цели и задачи курса. Значение грима в искусстве создания сценического образа. Грим

как выразительное средство, раскрывающее основные черты характера, образа. Жанр, стиль оформления
и костюмов как важные факторы в создании грима. Разработка грима с учетом размеров сценической
площадки,  зрительного  зала,  электрического,  дневного  освещения.  Основные  сведения  по  истории
предмета. Религиозные культы и обряды, сопровождавшиеся «магической раскраской тела». Обрядовые
и  танцевальные  маски  первобытного  человека.  Символические  маски  древневосточных  театров.
Древнегреческие  и  древнеримские  театры  с  их  масками,  которые  соответствовали  определенному
характеру и имели особые устройства для усиления звука. Классический и традиционный театр Китая
(VIII в. н.э.) с его условными символическими обозначениями. Маски и грим театра Кабуки. 

Грим и маски  итальянского театра  (середина  VI  в.).  Французский театр  XVII-XVIII  вв.  Актер
Тельма  –  один  из  основоположников  характерного  портретного  грима.  Приемы  и  средства
гримирования,  переплетающиеся  с  бытовой  косметикой  в  придворном  аристократическом  театре.
Сценический грим в России. Русское скоморошество и шутовство – исконное народное искусство. Театр
Ф.  Волкова  (середина  XVIII  в.)  и  утверждение  в  нем  искусства  грима  как  компонента  театральной
выразительности.  Первые  пособия  по  гриму,  написанные  актером  Малого  театра  А.П.  Ленским.
Гротескные  гримы  Ф.И.  Шаляпина.  Работы  гримеров  МХАТа  Л.Н.  Грелиславского,  М.Г.  Фалеева.
Зарождение  понятия  «стиль  грима».  Взаимосвязь  и  обусловленность  различных  форм  грима  и
театральных систем.

Гигиена грима и технические средства в гриме. Рабочее место для гримирования. Оборудование
кабинета грима: столы, зеркала, освещение, наглядные пособия. Свойства и качества гримировальных
принадлежностей,  их  производственная  характеристика.  Гримировальные  принадлежности  и
инструменты: набор гримировальных красок и растушевок (или мягких колонковых кистей); крем для
снятия  грима  или  медицинский  вазелин;  пудра  (белая,  рашель,  загар),  гумоз,  мастика  для  бровей,
пуховка, вата или заячья лапка для запудривания, сухие румяна, клей (лак) для наклеивания волосяных
изделий,  кисть для клея,  лигнин,  бумажные салфетки, одеколон, репейное масло,  бриолин,  расчески,
ножницы, щипцы для завивки электрические для работы с волосяными изделиями, набор париков, усов,
бород,  бакенбардов,  крепе,  набор  локонов,  кос,  накладок,  наборы  различных  по  размеру  шпилек,
приколок, невидимок, иголок и ниток, туалетное мыло. Взаимосвязь грима и света. Грим при различном
освещении.  Соблюдение  всех  правил  гигиены  перед  процессом  гримирования  и  по  его  окончании.
Подготовительный  период  в  процессе  гримирования  и  основы  анатомии  лица.  Живописный  прием
гримирования. Правила нанесения гримировальных красок на лицо. 



Знакомство с  основными тонами и цветами грима:  составление  общих тонов,  теневых красок.
Понятие «теплые» и «холодные» тона. «Теплые» тона – желто-красные; «холодные» тона – голубовато-
зеленые. Понятие «цветовая гамма», «палитра красок». Световой принцип гримирования – чередование
сочетаний «теплых» и «холодных» тонов, света и тени, полутени – дает объемное изображение лица.
Свет  –  выпуклость,  тень,  впадина.  Понятие  «блик»  и  его  назначение.  Приемы  тушевки  «на  нет».
Последовательность при разгримировании. Схема грима черепа. Анатомическое строение лица (черепа).
Основные выпуклости: два лобных бугра, две надбровные дуги, две скулы – скуловые дуги, носовая
кость,  верхняя  челюсть,  подбородочный  бугор  и  два  заоваленных  угла  нижней  челюсти.  Основные
впадины: лобная, две височные, две глазные, носовая, две подскуловые, подчелюстные и подбородочные
углубления. Линия как начальный этап работы в гриме. Полутень. Блик. Форма и пропорции тела и лица.

Схема  грима молодого лица.  Схема  –  рабочий прием создания грима  отвлеченного характера.
Характерные ошибки при создании грима молодого лица. Понятие подлинной красоты и стандартной
красивости.  Основные  факторы,  влияющие  на  внешность  человека:  национальная  и  социально-
производственная принадлежность, климатические условия, состояние здоровья. Отличительные черты
молодого лица: свежесть цвета лица (общий тон), равномерность румянца, отсутствие морщин, четкость
форм основных деталей лица. Отличие схемы грима женского молодого лица и мужского молодого лица.
Мягкость цвета  кожи,  нежность черт и  форм лица;  цвет  губ  в  мужском и женском молодом гриме.
Минимальность количества  красок при создании грима молодого лица.  Анализ мимики своего  лица.
Понятие основных мимических морщин. Зависимость выражения лица от состояниямышц. Жевательные
и мимические мышцы. Их значение. Основные мимические выражения: гнев, печаль, радость. Центры
мимических выражений. Отличительные черты трех мимических выражений. 

Схема грима полного лица. Характерные особенности применения пластических форм лица под
влиянием ожирения. Красноватый оттенок кожи. Общая одутловатость и округлость щек, заплывшие
глаза,  утолщенный  нос,  округлость  подбородка  и  шеи.  Схема  грима  худого  лица.  Основа  грима  –
проработка  костной  структуры  лица.  Использование  приемов  схемы  грима  черепа.  Основная
характеристика  худого  лица:  запавшие  глаза,  впалые  щеки,  виски,  заострившийся  нос,  подбородок;
бледный,  с  желтизной  цвет  лица.  Схема  грима  старческого  лица.  Выявление  элементов  возрастного
грима. Основные впадины: височные, глазные, подскуловые, подчелюстные, подбородочная. Основные
морщины; межбровные, малые и большие мешки под глазами, опущенное верхнее веко у внешних углов
глаз, вертикальные морщины на щеках, лобные морщины.

Скульптурно-объемные  приемы  грима  и  их  назначение.  Значение  этого  приема  в  активном
скульптурно-объемном  изменении  лица.  Ограниченность  средств  живописного  грима.  Наклейки,
налепки  и  подтягивания.  Особенности  их  использования.  Наклейки.  Три  вида  наклеек:  жесткие,
полужесткие, мягкие. Характер их изготовления и принцип применения. Налепки – способ реального
объемного  изменения отдельных частей  лица с  помощью театральной мастики (гумоза).  Технология
работы с гумозом. Его назначение для изменения малоподвижных частей лица (носа, подбородка, ушей).
Понятие чувства формы и меры при работе с гумозом. Правила и последовательность в работе с гумозом.
Строение носа: спинка, кончик, крылья. Основные формы: прямой, с горбинкой, курносый, длинный,
опущенный, широкий и др. Приемы подтягивания частей лица. Наиболее частое подтягивание с целью:
уменьшить  форму  носа,  изменить  разрез  и  форму  глаз,  поднять  или  опустить  веки,  ликвидировать
дряблость щек. Основной материал, технология и последовательность работы. 

Понятие «фактура лица». Значение и особенности приемов фактуры в создании грима образа.
Правила и технология выполнения небритости, ссадин, травм,  синяков, веснушек, бельма, отсутствия
зубов, заделка золотых и металлических зубов, коронок и т.д. Способ проверки наличия жира на носу и
его устранение; обработка гумоза, сверка заготовки (вчерне); обработка заготовки на носу (технология
обработки краев гумоза и заглаживание неровностей);  придание окончательной формы (естественный
переход  линии  наклепки  к  носу);  распределение  общего  тона  толстого  лица  и  маскировка  гумоза;
отработка грима толстого лица, запудривание; снятие грима. Технология и последовательность снятия
гумоза.  Курносый нос (скульптурный прием –  гумоз)  в  схеме  «толстое лицо» (живописный прием):
подготовка к процессу гримирования. Нос с горбинкой (гумоз) в схеме грима «худое лицо»: подготовка к
процессу гримирования; обработка гумоза, сверка заготовки (вчерне); придание окончательной формы,
подбор  и  составление  общего  тона  и  его  распределение  на  лице;  затемнение  и  легкая  растушевка
подскуловых впадин теневой краской; отработка формы глаз и бровей в соответствии с замыслом общей
схемы; увеличение – «поднятие» – лба (затемнение лба с боков); удлинение подбородка, его высветление
в центре и затемнение с боков; отработка тонких губ с опущенными углами рта. Подбор и составление
краски для губ в соответствии с общим тоном; запудривание; снятие гумоза и грима. 
Прически  и  парики.  Приемы гримирования с  применением волосяных  изделий.  Значение волосяных
изделий в гриме.  Зависимость  формы прически,  бород,  усов  от  господствующих идеалов различных
эпох.  Наиболее  типичные  в  театральной  практике  категории  париков:  пейзанские  (крестьянские),
мольеровские,  французские  (белые  пудреные),  итальянские,  суворовские,  гоголевские,  русские,
городские и т.д.  Характерные парики:  «лысый парик»,  «ежик»,  «негритянский» и др.  Подразделение
париков  на  мужские  и  женские.  Парики  со  лбом  и  парики  без  лба.  Основные  условия  и  причины,
определяющие качественность парика: естественность цвета волос и формы прически, легкость границы



волос  на  лбу  и  висках,  пропорциональность  лица  и  роста  исполнителя.  Учет  закона  «светотени»  в
подборе  цвета  парика  (светлое  увеличивает,  темное  скрадывает).  Полупарики  и  накладки.  Парики  с
толщинками и цирковые парики с «трюком». Подготовка парика к работе. Технология одевания парика –
мужского и женского; со лбом и без лба. Придание волосам блеска и седины. Последовательность при
снимании париков – мужских и женских. Крепе – крепированные волосы как заготовка для волосяных
изделий. Бороды. Основная классификация бород: малые,  средние, большие бороды со щеками и без
щек, окладистые, эспаньолки, клинышком и козлиные бороды, шкиперские и т.п. Некоторые цветовые
расхождения между париком и бородой при общей их гармоничности. Некоторое цветовое расхождение
в самой бороде, усах и бакенбардах (более темная на границе с лицом при седых волосах; более светлая
на границе с лицом в остальных случаях).  Технология подготовки готовых бород и бород из  крепа;
последовательность их приклейки и снятия. Усы и бакенбарды. Косы и локоны. Их преимущества перед
париками  при  создании  причесок.  Необходимость  точного  совпадения  по  цвету  с  волосами
исполнителей. 

Единство  грима  и  художественного  замысла  постановки.  Единство  стиля:  грим,  прическа,
костюм.  Выполнение  молодого  грима  с  учетом  индивидуальности  конкретного  исполнителя,
подчеркивание природной красоты, выявление характерных черт. Минимальность количества красок при
создании грима. Основы декоративной (бытовой) косметики и правила ее применения в гриме. Основные
факторы, влияющие на внешность человека: социальная и национальная принадлежность, климатические
условия, состояние здоровья. Схема грима «молодого лица». Отличительные черты «молодого лица»:
свежесть  цвета  лица  (общий тон),  равномерность  румянца,  отсутствие  возрастных складок,  четкость
форм основных деталей лица. Отличие молодого женского грима от мужского. Прическа – составной
элемент грима. Применение локонов, кос, шиньонов, полупариков. Наклеивание искусственных ресниц. 

Концертный  (эстрадный)  грим.  Современный  концертно-эстрадный  грим  выполняется  по
принципу  молодого  грима,  используя  технику  грима  «молодого  лица».  Грим  должен  отвечать
направлениям  современной  моды,  стилю  прически,  костюма.  Концертный  грим  включает  в  себя
элементы  декоративной  (бытовой)  косметики.  Возрастной  грим  (старческий).  Выявление  элементов
возрастного  грима.  Признаки  старения:  дряблость  и  изменение  цвета  кожи  лица  (желтовато-серый
оттенок),  появление  морщин  и  впадин,  деформация  отдельных  частей  лица,  тусклость  цвета  глаз,
изменение  формы  и  цвета  бровей,  окраски  губ,  носа.  Облысение  или  появление  седины на  голове,
появление  отечности,  второго  подбородка.  Возрастные  изменения  кожи  шеи,  рук,  выпадение  зубов.
Влияние  места  и  времени  действия  (эпоха,  стиль),  климата,  профессии,  условий  труда,  возраста,
состояния здоровья, характера, темперамента и других обстоятельств на цвет общего тона в старческом
гриме,  на  количество  морщин  и  их  расположение,  на  глубину  и  расположение  впадин.  Основные
морщины (складки) на лице: две носогубные, две окологубные, две межбровные (сердитые), складки под
глазами  (глазные  мешки),  щечно-подбородочные,  лобные.  Техника  выполнения  старческого  грима
включает  в  себя:  схему  грима  черепа  (составление  общего  тона,  проработка  впадин,  выпуклостей
лицевого  черепа,  нанесение  бликов);  проработку  основных  морщин  и  складок;  продолжение  грима
согласно  правилам гримирования.  Использование  схемы  старческого  грима  для  изображения  разных
возрастов: от среднего до глубокой старости. 

Характерный грим (совмещение пройденных тем).  Лицо и его  характер.  Основные факторы,
определяющие  характерный  грим:  возраст,  климат,  расовые  особенности,  влияние  условий  труда,
состояние здоровья, характерные мимические выражения лица, влияние исторической среды, капризы
моды  и  т.д.  Ведущие  черты  характера:  глупость,  легкомыслие,  злость,  зависть,  жестокость  и  т.д.
Сохранение  мимической  подвижности  лица.  Расово-национальный  грим.  Расовые  и  национальные
признаки в строении лица человека.  Основные внешние признаки рас – белой,  желтой, черной:  цвет
кожи,  цвет  и  форма  волос,  конструктивное  строение  черепа,  особенности  черт  лица,  рост  и  т.д.
Индоевропейский тип. Основные признаки: светлая кожа, волнистые волосы, выступающий нос, тонкие
губы. Национальные особенности северной и южной разновидности белой расы. Желтая раса (Азия) –
монгольская,  китайская,  корейская,  японская  национальности.  Основные  черты  желтой  расы:
желтоватый цвет  кожи лица  (более  смуглый у  монголов);  несколько приплюснутое строение черепа
(переносья); верхнее веко, несколько прикрывающее слезный бугорок, узкое; миндалевидное строение
глаза;  резко  выступающие  скулы;  несколько  приплюснутый  нос;  пухлые  губы;  губой  подбородок;
жидкая  растительность  усов  и  бороды;  жидкие,  высоко  посаженные  брови;  прямые  жесткие  черные
волосы. Черная раса  (Африка,  Южная Америка).  Основные отличительные черты: темно-коричневый
цвет  кожи;  выступающие  вперед  челюсти,  которые  образуют  резкий  лицевой  угол;  несколько
выступающие скулы; приплюснутый широкий нос с раскрытыми ноздрями; крупный рот и толстые губы;
большие глаза; жидкая растительность бород и усов; короткие курчавые черные волосы. 
Цирковой  грим.  Специфика  циркового  грима.  Исторические  корни  циркового  грима.  Русское
скоморошество и шутовство. Многообразие форм современного циркового грима. Образность, яркость,
неповторимость  клоунских  масок  конкретного  исполнителя.  Смелость  фантазии,  поиск  –  главное  в
работе над цирковым гримом. Своеобразие форм циркового грима: 1. Классический маскообразный грим
для буффонад и сатирических представлений. Сочетание трех цветов в гриме: белого, красного, черного
(схема грима). Два вида клоунских париков: рыжий (огненный) и белый. 2. Реалистически-гротесковый



грим. Его основа – творческая индивидуальность исполнителя. 3. Трюковые парики и их назначение.
Острохарактерность,  преувеличение,  эксцентричность  –  основа  циркового  грима.  Сказочные  гримы.
Своеобразие  сказочного  грима.  Гиперболизация  скульптурно-объемных  форм  и  цветовой  гаммы.
Фантастичность и необычность сказочных персонажей – источник творческой фантазии при работе над
сказочным  гримом.  Возможность  максимального  использования  всех  выразительных  средств
гримирования.  Выдумка,  инициатива,  изобретательность,  хороший вкус  –  необходимые условия  при
работе  над  сказочным гримом.  Сказочные  герои:  Золушка,  Красная  Шапочка,  Королева,  Принцесса,
Снегурочка, Весна и др. Основа этих гримов – схема грима «молодое лицо» (женское). Другие сказочные
герои: Баба-Яга, Дед Мороз, Леший, Кащей Бессмертный, Гномы, Лесные духи и др. Основа этих гримов
–  схема  старческого  грима:  характерного,  гротескового,  циркового.  Использование  приемов
трансформации  гримов  в  сказках.  Парики,  их  разнообразие  как  одного  из  выразительных  средств
создания  сказочного  грима,  использование  всевозможных  сценических  эффектов  (блестки,  цветовая
фольга, елочные украшения, наклеиваемые на различные части лица).  Грим зверей. Специфика грима
зверей. 

2.6. Второй иностранный язык
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 (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и
практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими

особенностями  современного  французского  языка,  закономерностями  его
функционирования в дискурсах различного типа. 

2. Формирование  произносительных  навыков,  развитие  ритмико-
интонационной  выразительности  речи  и  лексико-грамматических  навыков,  которые
должны  обеспечить  продуцирование  спонтанной  и  подготовленной  устной  речи  на
французском  языке  в  различных  ситуативных  условиях  в  ходе  решения
профессиональных задач.

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке
в межличностном общении.

4. Развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  изучению
иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию
иностранного языка в других областях знаний.

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

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

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Личность. Хобби. Увлечения
Грамматика: Личные  окончания  глаголов  первой  и  третьей  группы:  общая

парадигма.  Определенный  артикль:  случаи  употребления.  Притяжательные
прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.  



Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма //
Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Личность. 
Грамматика: Личные  окончания  глаголов  первой  и  третьей  группы:  общая

парадигма. 
Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont».
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления. 
Тема  1.3.  Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Хобби. Увлечения
Грамматика: Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные

прилагательные: общая парадигма.  
РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика:  Мебель.  Прилагательные,  обозначающие  цвет  и  размер.  Для  описания

комнаты / учебной аудитории
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y

a».  Наречия  en,  у.  Вопросительные  наречия  quand,  comment.  Порядок  слов  в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Мебель. 
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.
Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер. 
Грамматика: Безличный оборот «il y a». 
Тема 2.3. Наречия  en, у. Вопросительные наречия  quand,  comment. Порядок слов в

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории
Грамматика: Наречия  en,  у.  Вопросительные  наречия  quand,  comment.  Порядок

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.
РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Числительные. Количественные наречия.
Грамматика: Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,  начинающемся  с

наречия  combien.  Местоимение  cela.  Опущение  неопределенного  артикля  после
отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. 

Тема 3.1.  Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия
combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Числительные. 



Грамматика: Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,  начинающемся  с
наречия combien. 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания.
Неупотребление  артикля  после  количественных  наречий.  //  Описание  фотографий,  на
которых изображена группа людей.

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Количественные наречия.
Грамматика: Местоимение  cela.  Опущение  неопределенного  артикля  после

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. 
РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней. 
Грамматика: Использование  артиклей  и  указательных  прилагательных  с  днями

недели. Местоимение en. Количественные числительные.
Тема 4.1.  Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с

днями недели. // Текст «Robert Boissy».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Дни недели.
Грамматика: Использование  артиклей  и  указательных  прилагательных  с  днями

недели.
Тема 4.2.  Местоимение  en. Количественные числительные. // Описание одного из

дней рождений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней.
Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные.
РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение. 
Грамматика: Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.
Причастие прошедшего времени.

Тема 5.1.  Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия
месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст
«Le 14 juillet».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Месяца. Название времен года. 
Грамматика: Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 
Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».  
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Экзамены. Обучение. 
Грамматика: Причастие прошедшего времени.
РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика:  Образовательные учреждения Франции.  Поступление в вуз.  Обучение в

вузе.   



Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat.
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Образовательные учреждения Франции.   
Грамматика: Время Passé composé.
Тема 6.2.  Futur immediate.  Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по

поводу обучения.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.   
Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat.
РАЗДЕЛ 7. Где я живу
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания.
Грамматика: Место  наречия  при  глаголе  в  форме  сложного  времени. Время

Imparfait.
Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles

à credit».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Достопримечательности.
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. 
Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Для описания места проживания.
Грамматика: Время Imparfait.
РАЗДЕЛ 8. Путешествия.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Путешествия. Отдых.
Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé.
Тема  8.1.  Местоименные  глаголы.   Особенности  правописания  глаголов  первой

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Путешествия. 
Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой

группы. 
Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст

«La Tour Eiffel».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Отдых.
Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé.

2.7. Человек и его права в контексте современной реальности
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями  освоения  дисциплины  «Человек  и  его  права  в  контексте  современной
реальности» являются:



 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента
современных правовых систем;

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека;
 формирование  у  студентов  чувства  высокого  уважения  к  правам  человека  как

ценности мировой цивилизации;
 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты.

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

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  универсальных  компетенций:  УК-2,  УК-3  в  соответствии  с
учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  основ  категориального  аппарата  сферы  прав  человека,  пространственных

пределов  действия  прав  человека,  его  ограничений,  определение  места  права  прав
человека  в  системе  национального  и  международного  права, изучение  социально-
философских предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав,
свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина  в  государственно-организованном
обществе  и,  прежде  всего,  в  рамках  правового  государства,  выявление  принципов
правового  оформления  основных  прав,  свобод  и  обязанностей,  обеспечения  их
реализации,  а  также  современного  этапа  развития  прав  человека,  отечественного  и
зарубежного правозащитного движения.

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  человека.  Человек  как  социобиологическое  существо.  Личность.

Различные   теории   личности:   социологические,   психологические, экономические,
политические,  религиозные,  культурологические,  нравственные  и  правовые.  Понятие
достоинства человека как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и
исторический прогресс. Человек, власть и государство.

Понятие  прав  человека.  Права и  свободы.  Права  человека  и  права  гражданина.
Права  человека,  льготы  и  привилегии.  Диалектика  соотношения  интересов  индивида,
социальной общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода,
равенство и равноправие – основополагающие принципы прав человека.

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как
фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и
правового статуса гражданина и личности.

Система  прав  человека.  Субъекты  прав  человека.  Теория  трех  поколений  прав
человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная)
системы  прав  человека  в    их  соотношении.  Социально-экономические  и  культурные,
гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие.
Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное
закрепление  прав  человека.  Структура  конституционных  прав  и  свобод  гражданина  в
условиях правового государства.

Тема  1.2. Пределы  осуществления,  основания  и  условия  ограничения  прав
человека; соотношение международного права прав человека и российского права и
отдельных отраслей международного права 



Перечень изучаемых элементов содержания:
Территория  и  применимость  международного  права  прав  человека.

Территориальное  действие  прав  человека.  Экстратерриториальное  действие  норм
международного права прав человека. Концепция экстратерриториального действия норм
о  защите  прав  человека  и  вопрос  контроля  (стандарты  контроля  и  их  критерии).
Присвоение  обязательств  государствам  по  правам  человека  в  экстратерриториальном
контексте. 

Ограничения  в  отношении  применения  гарантий  защиты,  закрепленных  в
международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и
гражданина:  конституционные  и  иные  ограничения.  Злоупотребление  правом.
Возможность и условия отступления от обязательств согласно нормам международного
права прав человека (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
(ст. 4). Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15).
Американская  конвенция  о  правах  человека  1969  г.  (ст.  27).  Европейская  социальная
хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F).
Конвенция  СНГ о  правах  и  основных  свободах  человека  1995  г.  (ст.  35)).  Критерии,
принципы  и  пределы  правомерного  ограничения  прав  человека.  Права  и  свободы,  не
подлежащие  ограничению.  Международные  договоры  по  правам  человека,
предусматривающие  действие  их  норм  в  чрезвычайных  ситуациях  и  во  время
вооруженных  конфликтов.  Международные  договоры,  не  содержащие  положения  об
отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в
отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения
прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст.
56(1)  и  ст.  55(3)  Конституции Российской Федерации 1993 г.  Оговорки и заявления  в
отношении договоров в области международного права прав человека. 

Соотношение  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного права.  Концепции соотношения международного права прав человека и
международного  гуманитарного  права  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.
Одновременное  применение  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного права и принцип lex specialis. Взаимодействие международного права прав
человека  и  международного  гуманитарного  права.  Применение  норм  международного
права  о  защите  беженцев  (и  норм  о  внутренне  перемещенных  лицах)  в  ситуациях
вооруженного  конфликта.  Соотношение  международного  права  прав  человека  и
международного уголовного права. Соотношение международного права прав человека и
других  отраслей  международного  права.  Соотношение  международного  права  прав
человека и национального права. Международное право прав человека и Конституция РФ.
Международные  стандарты  по  правам  человека  и  правовая  система  Российской
Федерации.

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала
ХХ века

Перечень изучаемых элементов содержания:
Начало истории прав человека.  Человек в учениях индуизма,  раннего буддизма.

Библия  о  человеке.  Гуманистическое  учение  Протагора.  Зарождение  представлений  о
естественном праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право:
права личности.

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек
в  религиозной  картине  мира.  Деятельность  инквизиции.  Средневековые  войны  и
личность.  Феодальные  права  и  права  личности.  Великая  хартия  вольности  и  ее
историческое значение (1213 г.).

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические
учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его



роль в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека.
Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека.

Эпоха  Просвещения  (XVIII  в.).  Проблема  достоинства  человека  в  работах
французских и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье
о  человеке  как  субъекте  свободы.  Значение  учения  Беккариа  для  утверждения  идей
гуманизма в праве.

Концепция  прав  человека,  его  достоинства  и  их  нормативное  закрепление  в
условиях   буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о
независимости (1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация
прав человека и гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека.

Гражданский  кодекс  Наполеона  1804  г.  и  его  значение  для  утверждения
экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и
его роль в гуманизации уголовного права.  Развитие рабочего движения и защита прав
трудящихся в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.).

Проблема  достоинства  и  прав  человека  в  философских,  политических     и
этических  теориях  конца  XVIII  –  начала  XIX  в.в.  (Кант,  Фихте,  Гегель,  Фейербах).
Буржуазный  либерализм  о  демократических  свободах  (Бентам,  Токвиль,  Милль).
Социалистические  учения  о  правах  человека  (Фурье).  Марксизм  о  правах  человека.
Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд,
Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг).

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке

Перечень изучаемых элементов содержания:
Массовые  общественные  движения  начала  XX  в.  Первая  мировая  война.  Крах

монархических  форм  правления  в  Европе  и  Азии,  национально-освободительное
движение и расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда
стран. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав
человека.  Мировой  экономический  кризис,  установление  фашистских  режимов  в  ряде
стран,  укрепление  тоталитарной  системы  в  СССР.  Вторая  мировая  война.  Значение
приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека.

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация
прав  человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,  историческое  значение.
Интернационализация  прав  человека.  Признание  прав  человека  и  развитие  системы
гарантий в послевоенных конституциях и законодательствах многих стран.

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае.
Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о
защите  прав  человека.  «Холодная  война»,  гонка  вооружений  и  наступление  на
демократические  права  в  США,  ФРГ,  странах  Восточной  Европы.  Крах  мировой
колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание.

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-
70-х  годах.  Реакционные  тенденции:  режим  апартеида  в  ЮАР,  франкизм  в  Испании,
репрессии в Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.),
Кампучии (1975-1978гг.).

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-
80-х годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение
Намибии  и  т.д.).   Начало  Хельсинского   процесса.   Начало  формирования  третьего
поколения  прав  человека.  Анализ  фактов  универсального  и  регионального  характера.
Окончание  «холодной  войны»,  социально-политические  изменения  в  СССР,  странах
Восточной  Европы.  Новый  этап  в  интернационализации  прав  человека.  Развитие
Хельсинского процесса. Понятие «человеческое измерение СБСЕ».

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА



Перечень изучаемых элементов содержания:

Изучение  гражданских  прав  как  основы  всей  системы  прав  человека,  изучение
политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина,
изучение  экономических,  социальных  и  культурных  права  человека  как  прав  второго
поколения, изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение
неотъемлемой  стороны  любого  права  –  обязанностей,  в  данном  случае  человека  и
гражданина.

Тема 2.1. Гражданские и политические права 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые

основы в международном и российском праве. 
Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное

лишение  жизни".  Договорные положения  и  общие  принципы,  касающиеся  запрещения
произвольного  лишения  жизни.  Лишение  жизни  и  присвоение  ответственности
государству  государства.  Толкование  права  на  жизнь  в  практике  международных
механизмов  защиты  прав  человека.  Право  на  жизнь  в  Конституции  РФ  (ст.  20)  и
российском законодательстве. 

Достоинство  личности.  Запрещение  пыток,  негуманного  обращения,
посягательства на человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее
человеческое  достоинство  обращение  и  наказание"  и  различные  формы  практики  их
осуществления.  Экстрадиция,  невыдворение и чрезвычайная передача.  Превентивные и
сдерживающие меры. Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и
запрещение  пыток,  насилия,  другого  жестокого  или  унижающего  человеческое
достоинство  обращения  или  наказания  в  Конституции  РФ  (ст.  21)  и  российском
законодательстве. 

Запрещение  насильственного  исчезновения.  Понятие  "насильственное
исчезновение"  и  международно-правовые  нормы  о  запрещении  насильственного
исчезновения. Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека.
Посещение мест содержания лиц. 

Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность.  Запрещение  произвольного
задержания  (лишения  свободы)  и  предварительное  заключение  под  стражу.  Правовые
основы и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное
задержание по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas
corpus.  Условие  законности  ареста.  Условие  в  срочном  порядке  быть  доставленным к
судье. Посещение мест содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность
в Конституции РФ (ст. 22) и российском законодательстве. 

Права,  гарантирующие  средства  правовой  защиты,  справедливое  судебное
разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона
и  другие  процессуальные  гарантии.  Преступления  и  принцип  законности.  Понятия
"преступление"  и  "международное  преступление".  Международно-правовые  основы
необходимости  осуждения  и  наказания.  Принцип  индивидуальной  уголовной
ответственности  и  запрещения  коллективных  наказаний.  Право  на  рассмотрение  дела
компетентным, независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда.
Правовые  основы,  дефиниция  и  признаки  понятия  "компетентный,  независимый  и
беспристрастный  суд".  Право  на  доступ  к  правосудию.  Понятие  и  принципы
справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д.
Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в
Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве. 

Право  на  частную  и  семейную  жизнь.  Право  на  неприкосновенность  жилища.
Право  на  свободу  передвижения  и  места  жительства.  Понятия  и  правовые  основы.
Неприкосновенность частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на



тайну  корреспонденции  и  коммуникации,  запрещение  перлюстрации,  наблюдения,
обысков, запрещение сбора, хранения, использования и распространения информации о
частной жизни лица без его согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве. 

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы.
Содержание,  формы  и  сферы  осуществления  свободы  мысли  и  его  выражения.
Ограничения на свободу выражения.  Свобода совести,  отказ от военной службы и т.д.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве. 

Общая  характеристика  политических  прав  -  понятие,  особенности  и  виды.
Правовые основы в международном и российском праве. 

Свобода  печати  и  массовой  информации  как  элемент  свободы  мысли  и  слова.
Понятие и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати
и  массовой  информации.  Ограничения  на  свободу  печати  и  массовой  информации.
Запрещение  цензуры.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ (ст.  29)  и  российском
законодательстве. 

Право  на  участие  в  общественной  жизни:  право  на  объединения.  Понятие  и
правовые  основы.  Право  на  создание,  вступление,  участие  в  деятельности  различных
объединений,  ассоциаций,  профсоюзов,  партий,  общественных  организаций  и  т.д.  и
свободный выход  из  них.  Основания  и  условия  ограничений  на  реализацию  права  на
объединения.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  30)  и  российском
законодательстве. 

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные
манифесты.  Понятие  и  правовые  основы.  Основания  и  условия  ограничений  на
реализацию права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в
Конституции РФ (ст. 31) и российском законодательстве. 

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы.
Непосредственное  участие  в  управлении  делами  государства  (референдум,  выборы  в
органы  государственной  власти  или  местного  самоуправления  и  личное  участие  в
управлении).  Опосредованное  участие  в  управлении  делами  государства  через  своих
представителей (выборы в органы государственной власти или местного самоуправления).
Равный доступ к государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.
32) и российском законодательстве. 

Право  обращений  и  петиций  как  право  и  средство  защиты  прав  и  свобод.
Индивидуальные  и  коллективные  обращения,  петиции.  Правовое  закрепление  в
Конституции РФ (ст. 33) и российском законодательстве. 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие,

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве. 
Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы).
Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении
предприятием).  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  34-37)  и  российском
законодательстве. 

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение.
Прав  на  жилище.  Право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве. 

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование.  Свобода
преподавания  (академическая  свобода).  Свобода  творчества.  Право  на  участие  в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным
ценностям.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  43-44)  и  российском
законодательстве.



Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  коллективных  прав  -  понятие,  особенности  и  виды.

Правовые основы в международном и российском праве. 
Право  народов  на  самоопределение.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  на

внутреннее  самоопределение.  Право  на  внешнее  самоопределение  и  пределы  его
осуществления.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  5)  и  российском
законодательстве. 

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с
другими  правами.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  36,  42,  58)  и
российском законодательстве. 

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в
области  устойчивого  развития  до  2030  года.  Правовое  закрепление  в  российском
законодательстве.

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина
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. 
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