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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

1.1. Философия  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель учебной 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): 

 

1. 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; 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности.  

4. 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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

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. 

 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания 

мира. Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как 

предмет философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема 

познаваемости мира и способы еѐ решения. Проблема истины. Философия науки и 

специфика научного познания. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 

 

 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы еѐ эволюции. Русская идея и 

этос русской культуры. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и еѐ осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы 

этики и духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной 

философии. Проблема познания в отечественной философии. 

 

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): 

1. получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и 

роли России в мировой истории; 

2. изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех 
его этапах; 



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

4. 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; 

5. 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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

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 

 

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.  

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. 

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. 



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. 

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. 

 

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.  

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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): 

1. познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 
направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти; 

2. 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.; 

3. 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; 

4. 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; 

5. - способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и 

механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

6. - 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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

 

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.  

 

 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. 

  

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.  

 

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. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. PERSONALITY 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Charisma.  

 

РАЗДЕЛ 2. TRAVEL 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

organization. 

РАЗДЕЛ 3. WORK  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

 

РАЗДЕЛ 4. LANGUAGE. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 



 

РАЗДЕЛ 5. BUSINESS AND ADVERTISING. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, 

past perfect. 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. 

 

РАЗДЕЛ 7. EDUCATION. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

 

РАЗДЕЛ 8. ARTS AND MEDIA. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. 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. 

 

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. 

 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

 

2. 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 еѐ 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. 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.  

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. 

 

1.7. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

 

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. 

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). 

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.  



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.  

РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Освоение занимающимися способов передвижений на лыжах (попеременным 

двухшажным ходом и одновременным бесшажным ходом). 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Развитие основных способов держания на воде, способов дыхания, изучение 

передвижения на воде способом кроль на груди. 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

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. 

 

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 дисциплины (модуля): 

1. сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

2. научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и 

процессов государственного строительства; 



3. научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

4. дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития 

государства в России; 

5. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-10 в соответствии с учебным планом. 

2. 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 2. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

 

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.  

 

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 (модуля): 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

2. 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 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 

исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 

исследования. Понятие программы социологического исследования.  Программа как 

документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Значение программы в 

социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. Методологический 

раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка 

гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 

информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности 

и точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного 

метода в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его 



использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и 

генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования 

на генеральную совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные 

методы и специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества 

количественных  методов. Типология организационных, эмпирических, статистических 

количественных исследований. Специфика эмпирических ―количественных‖ данных. 

Специфика эмпирических ―качественных‖ данных. Этапы социологического 

исследования, на которых  применимы те или иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в 

качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». 

Развитие качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 

представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 

Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 

методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни 

организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 

сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

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. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 
3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 
4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

5. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-2; ОПК-8 в соответствии с 

учебным планом. 

2. 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. 

 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. 

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. 

 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.13. Основы российской государственности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)  «Основы российской государственности» -

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. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

2. представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  

3. исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии еѐ 

перспективного развития. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

1.14. Русский язык и культура речи 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о культуре речи во всех еѐ основных аспектах и в использовании 

соответствующего комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит 

коммуникативный характер. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формирование у студентов чѐткого 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 еѐ эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, еѐ 

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 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 

 



Перечень изучаемых элементов содержания: 
Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и еѐ 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 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций УК-9, УК-10 в соответствии с учебным планом. 

 

2. 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.  



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 (модуля) «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 для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 
социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть 

основные аспекты его вредоносности; 

2. изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 
3. проанализировать содержание составов преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных 

видов; 

4. 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; 

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

6. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 



2. 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.  

 

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. 

 

 

1.18. Маркетинг в сфере культуры искусства и образования 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - приобретение знаний в области маркетинга, 

формировании представлений об особенностях маркетинговой деятельности в сфере 

культуры и искусства.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение основного инструментария маркетинга в сфере культуры и образования,  
2. формирование навыков его эффективного использования; 
3. развитие маркетингового мышления, 
4. развитие способности к анализу маркетинговых аспектов деятельности учреждений 
культуры и искусства и ее совершенствования с помощью средств маркетинга. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 



РАЗДЕЛ 1.  Тема 1.1. Введение. Сущность и функции современного 

маркетинга и маркетинговой деятельности.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепции и этапы эволюции маркетинга. Комплекс маркетинга. Основные 

функции и подфункции современного маркетинга. Принципы маркетинговой 

деятельности. 

Тема 1.2. Общая характеристика маркетинга в сфере культуры и искусства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Маркетинг как инструмент менеджмента в организациях культуры и искусства. 

Развитие маркетинга в сфере культуры и искусства за рубежом и в России. Особенности 

некоммерческого и коммерческого маркетинга в сфере культуры (на примере учреждений 

культуры Москвы). 

Тема 1.3. Маркетинговая среда организаций культуры и искусства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Характеристика маркетинговой среды организаций культуры (макро- и 

микросреда). 

Тема 1.4. Услуги сферы культуры и искусства как объект маркетингового 

продвижения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Потребители услуг учреждений культуры. Классификация видов услуг учреждений 

сферы культуры. Региональные и демографические аспекты маркетинга в сфере культуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.1. Маркетинг культуры и искусства: функции и 

особенности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность маркетинга в сфере культуры и искусства. Классификация услуг 

культуры и искусства. Сущность маркетинга в сфере культуры и искусства. 

Классификация услуг культуры и искусства. 

 

Тема 2.2. Маркетинговая среда сферы культуры и искусства. Элементы 

комплекса маркетинга услуг сферы культуры и искусства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Характеристика рынка услуг культуры и искусства в РФ. Нормативно-правовая 

база реализации услуг культуры и искусства в РФ. Субъекты маркетинговых отношений 

на рынке услуг культуры и искусства. Целевой рынок и целевой сегмент культуры и 

искусства. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг и стимулирование сбыта в системе 

маркетинговой деятельности учреждения культуры и искусства. 

 

Тема 2.3. Методология и методика маркетинговых исследований рынка услуг 

в сфере культуры и искусства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства. Изучение рынка услуг 

методами количественного анализа. Сегментирование рынка и анализ потребления услуг. 

Анализ конкуренции в сфере культуры и искусства. Разработка миссии и маркетинговой 

стратегии учреждения сферы культуры и искусства. 

 



Тема 2.4. Методика проектирования стратегии повышения эффективности 

маркетинговой деятельности учреждений культуры и искусства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система маркетингового планирования, методы контроля за выполнением плана. 

Прогнозирование будущего спроса, способы осуществления прогноза будущего спроса. 

Критерии оценки эффективности сегментирования. Разработка маркетингового комплекса 

учреждения сферы культуры и искусства. 

 

1.19. Организационные основы деятельности учреждений культуры, 

искусства и творческого образования 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об особенностях реализации социально-культурных и 

художественно-творческих программ, формах культурно - досуговой деятельности с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по созиданию, сохранению, распространению культурных ценностей. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить организационные основы деятельности учреждений культуры, 

искусства и творческого образования 

2. Исследовать способы производства культурных значений, средства их 

распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни 

общества, формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях 

3. Подготовить обучаемых к практической деятельности по сохранению и 

распространению культурных ценностей 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Тема 1.1. Определение понятия «организация культуры», основные формы, 

виды и структура организации культуры 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «организация культуры», основные формы, виды и структура 

организации культуры. 



Правовая база деятельности организации культуры, нормативно-правовые 

документы организации культуры (Устав, штатное расписание, правила внутреннего 

трудового порядка и др.). 

 

Тема 1.2. Социокультурное планирование и программирование в системе 

управленческих технологий. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение сущности, виды планирования культурно-досуговой работы 

(перспективное, текущее и оперативное планирование). Технология социокультурного 

программирования и планирования, этапы планирования. Особенности разработки 

перспективного и текущего планирования культурно-досуговой работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

  

Тема 1.1. Понятие кадры учреждения культуры, их состав и характеристика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие кадры учреждения культуры, их состав и характеристика. Подбор, 

расстановка и оценка кадров. Профессиональной подготовке и повышении квалификации 

кадров, рассмотреть систему подготовки кадров в Российской Федерации. 

 

Тема 1.2. Социально-психологические особенности управления творческим 

коллективом и волонтерами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологическая характеристика творчества, виды и структуры 

творческих коллективов. Социально-психологических условиях эффективности 

деятельности творческого коллектива. Основные направления деятельности руководителя 

творческого коллектива по повышению эффективности его деятельности. Социальную 

значимость волонтерства, его сущность и систему работы с нештатными организаторами. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ   СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Тема 1.1. Организация хозяйственного обеспечения социально-культурной 

деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система довольствующих органов, их функции и задачи, виды технических 

средств воспитания. Порядок закупки материальных ценностей на нужды учреждений 

культуры, сроки службы и нормы обеспечения. Организация хранения, ремонта и 

списания культурно-досугового имущества. 

 

 

Тема 1.2. Система управления организацией культуры. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «Организационная структура». Организационная структура управления 

организацией сферы культуры и искусства. Система методического руководства 

(обеспечение) управления. 



 

Тема 1.3. Хозяйственное содержание и техническая эксплуатация зданий и 

помещений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Размещение, оборудование и хозяйственное содержание клубных зданий и 

помещений. Техническая эксплуатация здания, помещений и оборудования учреждения 

культуры. Обеспечение пожарной безопасности в учреждении культуры. 

 

Тема 1.4. Управление финансированием организаций культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок 

финансирования. Порядок разработки и оформления сметы доходов и расходов 

учреждения культуры. Виды и способы финансового контроля (внешнего и внутреннего), 

задачи и функции должностных лиц. 

 

РАЗДЕЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база управления социально-культурной 

деятельностью. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательство Российской Федерации о Культуре. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность учреждений культуры и искусства. 

Внутренние документы организации культуры, регламентирующие их правовой статус и 

содержание деятельности. 

 

Тема 1.2. Учет, отчетность и контроль как основа информационной системы 

менеджмента. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды учета и отчетности в учреждениях культуры, основные требования к учету и 

отчетности. 

Контроль исполнения в учреждения культуры, подготовка и проведении ревизии. 

 

Тема 1.3. Технологии предпринимательства и экономического обеспечения в 

социально-культурной сфере. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность предпринимательства, его формы и особенности в сфере культуры. 

Порядок работы предпринимателя по государственной регистрации своей деятельности, 

требования к содержанию и оформлению учредительных документов. Технология 

экономического планирования, инвестиционный проект (бизнес-плана). Технологии 

экономического анализа эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1.20. Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и 

образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о культуре и искусстве посредством освоения технологий 

разработки и проведения мероприятий культурно-просветительской деятельности, а также 

овладении навыками разработки стратегий просветительской деятельности и 

формирования художественно-просветительской среды.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знакомство с основными принципами, методами и формами организации 
культурно-просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства и 

образования. 

2. Формирование целостного представления о просветительской роли деятеля 
социально-культурной сферы и понимания влияния просветительской деятельности на 

становление духовного мира человека. 

3. Пробуждение интереса к самостоятельному осуществлению культурно-

просветительской деятельности среди детей и взрослых. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии разработки и проведения мероприятий культурно-просветительской 

деятельности, овладение навыками разработки стратегий просветительской деятельности 

и формирования художественно-просветительской среды. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Освоение технологий разработки и проведения мероприятий культурно-

просветительской деятельности, овладение навыками разработки стратегий 

просветительской деятельности и формирования художественно-просветительской среды. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АУДИТОРИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии разработки и проведения мероприятий культурно-просветительской 

деятельности, овладение навыками разработки стратегий просветительской деятельности 

и формирования художественно-просветительской среды. 

 



РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АУДИТОРИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практическое занятие по разработке режиссерской документации (режиссерского 

плана, режиссерского монтажного плана, музыкальной партитуры). Планирование работы 

по культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей 

аудитории Общие положения музыкального оформления и музыкальные жанры 

культурно-просветительских программ. Прослушивание музыки разных жанров. 

Проведение письменного контрольного опроса (музыкальная викторина).  

 

1.21. Этнокультурные технологии 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о в области этнокультурных технологий, формирование у студентов 

целостной системы теоретических и практических знаний в области этнокультурных 

технологий с последующим применением в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выявление закономерностей формирования этнокультурных технологий. 
2. Знакомство с путями приобретения, хранения и передачи базисных ценностей 
народной культуры, реализации ее богатейшего духовно-нравственного потенциала 

в современном социуме. 

3. Выявление роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-

культурной деятельности. 

4. Знакомство с основными концепциями применения этнокультурных технологий в 
образовании. 

5. Формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 
раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОПК-1; ПК-1; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и 

закономерностях формирования этнокультурных технологий; знакомство с путями 

приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, реализации 

ее богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме; выявление 



роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной 

деятельности; знакомство с основными концепциями применения этнокультурных 

технологий; формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 

раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и 

закономерностях формирования этнокультурных технологий; знакомство с путями 

приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, реализации 

ее богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме; выявление 

роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной 

деятельности; знакомство с основными концепциями применения этнокультурных 

технологий; формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 

раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

 

1.22. История искусств 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) 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. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

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 (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций УК-5, ПК-8 в соответствии с учебным планом. 



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА 

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЕГИПТА. 

 

Тема 1.1. История первобытного искусства 

 

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.  

 

Тема 1.2. История искусств Ближнего Востока и Египта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Древнего Египта. Додинастический период и Раннее царство. Архитектура 

гробниц (мастаба). Искусство древней Передней Азии и Ирана. Месопотамия: 

географические особенности и характер цивилизации. 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. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ АНТИЧНОГО МИРА 

 

Тема 2.1 История искусств Древней Греции 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Эгейского мира 

Понятие античного искусства, его периодизация.  

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.  

 Классический период. Внутренняя периодизация. Архитектура и скульптура 

храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. Архитектура высокой классики: 

планировка и основные памятники Афинского акрополя. Парфенон: архитектура и 

скульптура. Развитие скульптуры высокой классики. Погребальные и вотивные рельефы. 

Вазопись высокой классики.Особенности архитектуры поздней классики. 

 Сложение регулярной системы планировки.  

 

Тема 2.2 История искусств Древнего Рима 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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.  

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. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ВИЗАНТИИ И ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

Тема 3.1 История искусств Византии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раннехристианское искусство IV—VI вв. Поздний Рим и античные истоки 

искусства средних веков. 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. 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. 

 

Тема 3.2 История искусств Древней Руси 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства на 

территории нашей страны (наскальная живопись, скульптура). 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). Дионисий и его влияние на художественную 

культуру Москвы конца XV — начала XVI в. Стенопись Смоленского собора 

Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети 

XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства. 

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО СТРАН ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

V—XIV В.В. 

 

Тема 4.1 Раннее средневековье 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Западной Европы V—X вв. Европа в эпоху ―великого переселения 

народов‖ (конец IV-V в.). Культовая архитектура V—VIII вв.  

Монументальная живопись VIII—IX вв. Развитие прикладного искусства и мелкой 

Пластики каролингского времени. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. Архитектура 



Франции и Германии Х в. Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв. 

Романский стиль.  

 

Тема 4.2 Романский и готический стили 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Романское искусство Франции. 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. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв.  

Придворная культура Франции на рубеже XIV—XV вв. Декоративно-прикладное и 

ювелирное искусство рубежа XIV—XV вв. Готическое искусство Германии. Книжная 

миниатюра рубежа XIV— XV вв. Развитие витража. Декоративно-прикладное искусство 

Англии XIII-XIV вв. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

 

Тема 5.1 Искусство итальянского Возрождения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 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 ―ars nova‖ в странах заальпийской Европы. Искусство 

Возрождения в Италии 

 Искусство Италии XIII—XIV вв. Архитектура Раннего Возрождения.  

 

Тема 5.2 Искусство Возрождения вне Италии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие ―Северного Возрождения‖ и его применение к искусству XVI в., главным 

образом Германии, Франции и Нидерландов. Проблема истоков искусства Возрождения в 

этих регионах.  

Школа Фонтенбло и развитие декоративного стиля французского маньеризма. 

Развитие карандашного и живописного портрета XVI в. (Ж.Клуэ Младший, Э. и 

П.Дюмустье, Ф.Клуэ). Скульптура Франции XVI в. Классически совершенные образы 

Ж.Гужона, драматизм и эмоциональная экспрессия скульптурных групп и портретов 

Ж.Пилона. 

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ XVII-XX В.В. 

 

Тема 6.1 Западноевропейское искусство XVII в.- XVIII вв. и русское искусство 

XVIII в. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Западноевропейское искусство XVII в. Итальянское искусство XVII в. Архитектура 

Италии XVII в.Испанское искусство XVII в. 

 Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины 

Мурильо. Черты репрезентативности и сентиментальности в его творчестве. 



Искусство Фландрии 17 века.Голландское искусство XVII в. Становление и развитие 

национального голландского пейзажа. Основные направления в изобразительном 

искусстве первой половины XVII в. С. Западноевропейское искусство XVIII в. 

 Архитектура и декоративное искусство первой половины 18 века. 

 Портретное творчество Дж.Гисланди и Р.Каррьеры. Искусство Дж.-Б.Пьяцетты и 

С.Риччи. ези. Английское искусство XVIII в.  

 Русское искусство XVIII в. Основные черты русской культуры XVIII века как 

культуры Нового времени. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: 

псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.  

 

Тема 6.2 Искусство Европы и России XIX – XX вв. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 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. Романтизм в европейском искусстве XIX в.Романтизм в 

Германии и Австрии. Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. 

семейного жанра, изображения интерьеров, событий частной жизни, семейных и детских 

портретов (―бидермайер‖). Искусство Западной Европы второй половины XIX в. Русское 

искусство XIX - начала XX в.Русское искусство конца XIX - начала XX в. 

 

1.23. Педагогика и психология искусства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Педагогика и психология искусства» (модуля) заключается 

в получении обучающимися теоретических знаний о педагогике и психологии 

художественного творчества с последующим применением в профессиональной сфере и 

формирование практических навыков при решении задач профессиональной деятельности 

следующих типов: проектно-аналитической, производственно-технологической, 

культурно-просветительской, педагогической, организационно-управленческой.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение исторических предпосылок развития педагогики и психологии 

художественного творчества. 

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 (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  

 

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.  

 

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ 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 4. Педагогика художественного творчества  

 

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.  

 

1.24. Интерпретация произведений искусств 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об истолковании художественного произведения, понимания 

образного содержания произведения, его структурных, стилевых и жанровых 

составляющих с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по художественно-критической деятельности, а также 

способствует формированию культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию музыкально-исторической информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование системы знаний студента о художественном языке различных 

видов искусства, о методических основах и алгоритмах анализа (интерпретации) 

произведений искусств; 

2. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

произведений искусства, их своеобразия и особенностей у различных народов, раскрытие 

связей исторического процесса развития искусства с процессом исторического развития 

общества;  

3. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей произведений искусства и основных направлений в контексте мировой 

культуры; мировоззренческая подготовка студентов к профессиональной деятельности на 

основе развития философского художественного сознания; 

4. Развитие умений обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории развития мировой культуры; обнаружение основных стилевых 

особенностей определенного вида искусства в контексте художественной культуры 

данной эпохи;  

5. 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 (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ПК-6, ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство и наука как способы познания и преображения мира. 

Искусствоведческий анализ как инструмент, необходимый для понимания специфики 

художественного произведения, постижения его содержания, авторской идеи, 

художественных средств и приемов, создающих художественный образ. Понятие 

искусствоведческого анализа и его виды. Сравнительно-исторический анализ - сущность, 

принципы, приемы, методы. Формы сравнительно-исторического метода (сравнительно-

сопоставительный анализ; историко-типологическое и историко-генетическое сравнение; 

выявление сходства на основе взаимовлияния). Взаимовлияние в культуре. Формальная 

школа искусствоведения. Система формального анализа произведения искусства. 

Специфика и набор параметров для формального анализа у разных видов искусства. 

Иконология как направление в искусствоведении; иконологический анализ произведения 

искусства. Специфика культурологического анализа искусства – выявление его 

социокультурных смыслов, типологии, динамики. Искусство как часть целостного 

социокультурного пространства, его взаимосвязь с другими феноменами культуры.  

Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. 

Искусство как язык. Искусство в системе коммуникации. Компетентность субъекта 

(слушателя, зрителя, читателя) и возможность творческой коммуникации. Переживание и 

духовный диалог  с произведением искусства как необходимое условие понимания 

художественного текста.  

 Интерпретация художественного произведения как средство постижения смысла 

произведения (распредмечивание произведения искусства). Особенности научной и 

критической интерпретации. Специфика художественной интерпретации: трансформация 

смысла, художественных образов, способов воздействия на зрителя, обусловленная 

природой изобразительного искусства и мироощущением художника. Инвариантность 

художественного текста. Постмодернистская идея «Смерти автора».  

 

РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН 

КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ И РЕГИОНА 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие и определения искусства. Искусство есть субъективное воспроизведение 

действительности. Образность и ее эстетическое выражение как важнейшие элементы 

искусства. Глубинные, сущностные различия между искусством стран Запада и Востока. 

Самобытность искусства латиноамериканских стран, ближневосточного региона, 

дальневосточной культуры, а также Западной и Восточной (по преимуществу славянской) 

части Европы. Специфичность эволюции искусства разных народов, стран, регионов, 

разнообразие путей и темпов развития отдельных искусств; подобие в развитии и смене 

культурных эпох. Отражение духовных ценностей социума в художественном 

произведении. Классификация ценностей и уровень развития духовной культуры 

индивида и социума. 



Художественное произведение в контексте эпохи. Культурная эпоха как 

эстетическая система (взаимосвязь творца, произведения и окружающей среды) 

Художественное произведение в контексте национального искусства (современное, 

предшествующее и последующее, культурная и социально-историческая ситуация, в 

которых возникло произведение). 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЫ И ОБРАЗНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения. 

Субъективное эмоциональное восприятие произведения искусства, как необходимый этап 

его познания и интерпретации. Образ как основная единица художественной формы и 

содержания. Образ как способ освоения и преобразования действительности. Образная 

природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. 

Образ и образность – ключевые понятия художественного языка. Понятие 

художественного образа и проблемы в его понимании. Свойства художественного образа. 

Мироощущение художника и трансформация им мира в искусстве. Образ как наблюдение 

(на примере японской поэзии хокку). Эволюция художественного образа в искусстве 20 

века. Особенности восприятия художественной информации и принцип метафоры в 

искусстве.  Понятие художественной ценности произведения искусства.  

Художественный образ – универсальный феномен искусства и художественного 

мышления. (Структура художественного образа) Особенности решения художественного 

образа, присущие каждой эпохе (обобщение в классицизме, идеализация в романтизме, 

типизация в реализме). Специфика формирования художественного образа и модели мира 

в разных видах искусства (особенности языка произведения, композиционных, 

технических, образно-стилистических, выразительных средств и приемов) 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ИСКУССТВЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие содержания произведения искусства и его структуры. Предметная, 

идейно-эмоциональная и чувственно-образная сферы содержания.  Замысел, тема, сюжет, 

идея. Объект и предмет в искусстве. Высокоидейное и безыдейное искусство. Синтез 

формы и содержания. Форма произведения искусства (внутренняя и внешняя). Проблема 

многозначности понятия формы и основные контексты его употребления. Форма как 

внутренняя организация предмета и форма как его внешний облик. Две области 

использования понятия формы применительно к искусству (форма как свойство самого 

произведения и форма как когнитивное средство). Формы выражения произведения 

искусства (письменная, устная, изобразительная, объемно-пространственная, 

аудиовизуальная и тд). Формализм и формальная школа. Единство содержания и формы 

по Г. Гегелю. 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Интерпретация живописного произведения. Живопись как вид искусства. Цвет - 

основное выразительное средство живописи. Колорит и тон как «живописная идея» 

картины. Живописные техники, материалы, инструменты. Способы нанесения красок на 

изобразительную поверхность. Особенности жанров живописи. Композиция живописного 

произведения. Передача объема и пространства в живописи. Семиотика изобразительного 

искусства. Изобразительные тексты в трех измерениях: синтактика, семантика, 



прагматика. Сопоставление произведений графики и живописи. Живопись и литература. 

Сюжет, пейзаж, портрет, интерьер в живописи и в литературном произведении. 

Живописные иллюстрации литературного произведения.  

Интерпретация графического произведения. Графика как вид искусства. 

Особенности создания графического художественного образа. Линия, форма и 

пространство в графическом искусстве. Светотень и тон как цветовая характеристика 

изображаемых предметов. Книжная графика и иллюстрация, как визуальная 

интерпретация текста. 

Живопись и декоративно-прикладное искусство. Монументальная живопись и 

архитектура. 

РАЗДЕЛ 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Межвидовая, внутривидовая и исполнительская интерпретация. Коммуникативная 

триада композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальное произведение и его 

содержательность. Зоны композиторской и исполнительской компетенций. Средства 

музыкальной выразительности. Роль исполнительских средств выразительности в 

построении музыкальной интерпретации. 

 Особенности интерпретации музыки барокко.  

 Особенности интерпретации классической музыки. Характерность старинной 

музыки венских классиков. Особенности интерпретации романтической музыки.  

 Особенности интерпретации музыки ХХ века. Определяющие черты: 

множественность текстуальных решений, сосуществование противоположных 

текстуальных вариантов; усиление исполнительской свободы. Сравнение интерпретаций 

различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза, Л. 

Берио, Д. Лигети, С. Райха, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. Екимовского, 

И. Соколова и др. для фортепиано, препарированного фортепиано, струнных, духовых, 

народных, электронных инструментов, голоса, хора, ансамбля, оркестра.  

РАЗДЕЛ 7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ И 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Экранизация – интерпретация средствами кинематографа и мультипликации 

произведения другого вида искусства. Жанры, стили и направления в кинематографе.  

Кинодраматургия. Режиссерское виденье и культовые режиссеры мирового 

кинематографа. Кинообраз. Воздействие фильма на сознание и подсознание. 

Выразительные средства в кинематографе. Изображение в кино. Кадр. Крупности планов.  

Композиция кадра и ракурс. Ритм в кино. Монтаж. Свет и тень. Цвет. Символ, аллегория и 

образ. Прием цитирования в кино. Функции и выразительные возможности музыки в 

кино. Закадровая и внутрикадровая музыка. Тембровая драматургия. Выдающиеся 

кинокомпозиторы в истории мирового кино. 

 

РАЗДЕЛ 8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 



Интерпретация скульптуры. Предмет, материал, форма и светотень в скульптурном 

произведении. Виды скульптуры (круглая, барельеф, горельеф). Монументальная и 

садово-парковая скульптура. Специфика восприятия скульптурного произведения, 

обусловленная материалом, размером, видом и соотнесенностью скульптуры с 

окружающим пространством. Интерпретация скульптуры в литературных произведениях. 

Интерпретация произведений архитектонических искусств.  

Архитектура как пространственный вид искусства.  

РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ К 

УСЛОВИЯМ И СРЕДСТВАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Постмодернистские принципы в искусстве. Трансформация человеческого 

сознания и художественного образа в искусстве ХХ-ХХI вв. Художник как медиум и 

пророк. Произведение искусства - картина мира современности. Концепции симулякра, 

интертекста, бриколажа. Система внехудожественных (социологических, идеологических, 

мифологических) отсылок в современном искусстве. Проблема границы произведения 

искусства в современной эстетической мысли. Эстетическая выразительность новых 

визуальных средства выразительности (фото, кино, видеоарт). «Визуальный поворот» в 

гуманитарных исследованиях. Интермедиальность и постмедиальность. Основные 

течения и направления в современном искусстве. 

 

1.25. Арт-дирекшн 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» заключается в изучении понятия, 

функций и профессиональных задач арт-директора, PR и личного бренда, В приобретении 

умений обрабатывать бриф, контролировать сбор данных для проекта и выстраивать 

музыкально-творческие процессы, презентовать свои решения команде, партнерам и 

клиентам, защищать проект и продвигать его в обществе, выработке навыка генерации 

идей и разработки креатива, освоении креативных методик для поиска творческих 

решений в команде; способов активации творческого мышления в зависимости от целей и 

задач проекта, технологий управления командой в зависимости от стадии творческого 

проекта, формирования команды и управления музыкально-творческими проектами. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. развитие организационно-управленческих качеств и проектного мышления, 

приобретение системных знаний, необходимых для организации и управления музыкально-

творческими процессами, проектами и мероприятиями. 

2. развитие способностей использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в области организации и управления музыкально-творческих процессов 

(сольного инструментального исполнительства, вокального исполнительского искусства, 

вокально-хорового исполнительства, коллективного оркестрового и ансамблевого 

музицирования, музыкального образования, проведения культурно-просветительских 

мероприятий). 



3. овладение методами изучения научно-методической литературы по арт-дирекшну и 

обобщению опыта работы арт-директоров современности, менеджеров и администраторов в 

области художественного творчества. 

4. обучение навыкам организационно-управленческой работы с музыкальным 

коллективом и овладение методиками организации и управления различными музыкально-

исполнительскими коллективами и проектами 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 в соответствии 

с учебным планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1.1. Концептинг. Базовые знания и навыки арт-директоров и 

менеджеров в сфере музыкальной культуры. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Введение в арт-дирекшн. Арт-дирекшн и подготовительный этап разработки 

проекта. Задачи арт-директора и его функциональность. Освоение основ анализа задания 

(брифа). Креативные приемы мышления, методы мозгового штурма. Наработка опыта 

быстрого создания креативных идей. Навыки самостоятельного анализа брифа (поиск и 

анализ информации). Обработка брифа и разработка решения. Методы организации и 

реализации музыкально-творческого проекта. Генерация идей и разработка креатива. 

 

Тема 1.2. Креативные методики для поиска решений музыкально-творческого 

проекта в команде. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Стили и способы коммуникации в творческом коллективе. Бюджет и работа с 

командой. Способы активации творческого мышления членов коллектива в зависимости 

от целей и задач проекта, методы подбора решений и реализации проекта. Освоение 

разных методик управления командой в зависимости от стадии проекта. Креативные 

методики коллективной работы. Умение определять цену разработки музыкально-

творческого проекта. Навык декомпозиции проекта на задачи, выбора типа планирования 

и подходящих инструментов реализации. Формирование команды и управления. 

Постановка и контроль задач. Работа с мотивацией и коммуникация внутри команды. 

Финализация проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Тема 2.1. Презентация, защита музыкально-творческого проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технологии презентации, защиты и продвижения музыкально-творческих 

проектов. Законы творчества. Нейминг (названия): типология неймов, этапы нейминга, 



продажа, приемы создания. Как придумать название: ассоциативные круги и лексические 

поля. Технология работы с ключевыми словами.  

Тема 2.2. Продвижение музыкально-творческого проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Освоение инструментов, которые позволяют анализировать эффективность 

решения проектов. Технологии презентации решений команде, партнерам и клиентам. 

Методы создания и развития личного бренда руководителя (PR и личный бренд). Анализ 

эффективности продуктов арт-дирекшна. Приѐмы продвижения музыкально-творческого 

проекта и тонкости воздействия на аудиторию. Провокация как средство достижения 

внимания.  

 

1.26. Музейная педагогика 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в рассмотрении теоретических аспектов 

музейной педагогики, психолого-педагогической специфики и методики работы в музее с 

разновозрастной аудиторией. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Рассмотрение теоретических основ музейной педагогики, типологией музеев по 
образовательной деятельности. 

2. Ознакомление с целостным представлением о музее и его роли в системе 
социокультурных институтов. 

3. Рассмотрение технологий и методики работы на музейной экспозиции и с 
музейными экспонатами. 

4. Овладение навыками моделирования системы взаимодействия музея и 

образовательного учреждения. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-3, ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО 

ДЕЛА, ФИЛОСОФСКИЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ МУЗЕЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Исторический обзор музейной деятельности, основные задачи музейного 

просветительства; качества, необходимые организатору выставок и экспозиций, введение 

в музейную педагогику: теоретико-методологические основы. Цели и задачи спецкурса. 

Объект, предмет, задачи музейной педагогики. Основные категории. 

 



РАЗДЕЛ 2. ТИПОЛОГИЯ МУЗЕЕВ. МУЗЕЙ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Теоретические аспекты образовательной деятельности музея. Профессиональные 

музеи. Педагогические и школьные музеи. Детские музеи. Краеведческие музеи.  

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ В 

МУЗЕЕ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Методика проведения воспитательных мероприятий в музее. Основные виды и 

типы воспитательных мероприятий в музее. Использование музейных экспонатов при 

проведении воспитательных мероприятий.  Роль педагога в проведении воспитательных 

мероприятий. Взаимодействие педагога и музейных работников. Возрастные особенности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Психолого-педагогическая 

специфика работы на музейной экспозиции с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Возрастные особенности детей среднего и старшего школьного возраста. 

Психолого-педагогическая специфика работы на музейной экспозиции с детьми среднего 

и старшего школьного возраста. 

 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: МУЗЕЙНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИЮ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Музей, его функции и содержательные смыслы. Музей как педагогическая система.  

Музейная коммуникация и общение. Теория музейной коммуникации, ее модели. 

Научные методы и принципы экспонирования. Организационные основы проектирования 

детских выставок, экспозиций, экскурсий, деятельности музейного педагога. Особенности 

работы музейного педагога с детьми разного возраста, студентами, взрослыми. Методы и 

формы музейно-образовательной деятельности музейного педагога. 

 

1.27. Цифровые технологии в сфере культуры и искусства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании понимания 

возможностей и ограничений цифровых методов; выработки навыков анализа источников 

в сравнительной перспективе; выработки способности интерпретировать результаты 

цифровых исследований; развития навыков исследовательской работы с использованием 

цифровых методов.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развитие аналитических навыков, которые позволяют критически обрабатывать 
данные, которые могут быть преобразованы в медиа формы представления и презентации. 

2. Развитие возможности информативного решения конкретных проблем в 
соответствующих цифровых модулях 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Применение компьютеров в любой науке означает формализацию данных. Для 

естественных наук такой подход привычен, а гуманитарное знание, оперирующее трудно 

переводимыми в формальные модели категориями, сталкивается с методологическими 

сложностями. Формализация в литературоведении имеет длинную историю, но успешного 

применения наука смогла добиться только в некоторых субдисциплинах, вроде 

стиховедения. У этого есть ряд причин, которые заставляют гуманитарную науку искать 

новые методы работы с данными, опираться на «атомарные» сущности вроде слов или 

слогов, игнорировать важные для естественных наук прогностические возможности.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦИФРОВКА ТЕКСТОВ: СТАНДАРТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Большая часть того, что публикуется под маркой digita  hu anities, представляет 

собой разнообразные описания и предложения по части стандартов оцифровки. 

Действительно, как именно кодировать текст, изначально существующий на физическом 

носителе, что в нѐм следует сохранить в электронной версии, а что можно отбросить, 

вопрос важный. От этого зависит, сможет ли исследователь в будущем решать свои 

задачи только на основе электронной версии документа, или ему в любом случае 

придѐтся обращаться к оригиналу. Наиболее общепринятым в мировой практике 

стандартом оцифровки является схема TEI на основе XML, включающая необходимые 

средства для описания многих особенностей и материального носителя текста, и его 

содержательных особенностей.  

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Идея distant reading (исследовательская стратегия одновременной 

литературоведческой работы с большим массивом художественных текстов) призвана 

примирить литературоведческие практики работы с культурно значимыми текстами и 

цифровые методы. На первый план при такой деятельности выходит моделирование 

материала, создание упрощѐнной структуры, отражающей сущностные особенности 

исходных данных. Помочь в создании такой структуры для большого объѐма культурно 

значимых текстов может компьютерная лингвистика, которая разработала ряд методов, 

успешно применяющихся в коммерческих продуктах электронной природы. Речь идѐт об 

автоматическом извлечении информации, выделении ключевых слов, тематическом 

моделировании, определении авторства, выявлении заимствований. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении: 

методики в сочетании с более простыми (морфологический анализ, лемматизация) 



способны дать литературоведу возможность построить модель на большом объѐме 

текстов и сделать значимые выводы.  

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ДАННЫХ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Идея distant reading (исследовательская стратегия одновременной 

литературоведческой работы с большим массивом художественных текстов) призвана 

примирить литературоведческие практики работы с культурно значимыми текстами и 

цифровые методы. На первый план при такой деятельности выходит моделирование 

материала, создание упрощѐнной структуры, отражающей сущностные особенности 

исходных данных. Помочь в создании такой структуры для большого объѐма культурно 

значимых текстов может компьютерная лингвистика, которая разработала ряд методов, 

успешно применяющихся в коммерческих продуктах электронной природы. Речь идѐт об 

автоматическом извлечении информации, выделении ключевых слов, тематическом 

моделировании, определении авторства, выявлении заимствований. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении: 

методики в сочетании с более простыми (морфологический анализ, лемматизация) 

способны дать литературоведу возможность построить модель на большом объѐме 

текстов и сделать значимые выводы.  

 

1.28. Современные культурные формы и практики 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Современные культурные формы и практики» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных 

культурных формах и практиках в контексте их онтологической связи с историко-

культурным прошлым и направленность на будущее; в раскрытии культуротворческого 

потенциала новых культурных форм и практик, способствующих самореализации 

личности с последующим применением в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрыть многообразие современной культуры; 

2. сформировать умение ориентироваться в современных культурных формах и 

практиках;   

3. раскрыть амбивалентный характер современной культуры;  

4. развить навыки самосознания и саморегуляции личности в условиях массовой 

культур. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 



РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Модель развития общества как двояко детерминированный процесс. Роль культуры 

как вторичного детерминанта общественного развития. Проблема мировой и локальных 

культур. Показать важность экспериентного понимания культуры как социально 

значимого опыта деятельности. Продемонстрировать соотношение структурных уровней 

культуры – норм, традиций, идеалов. Обосновать роль идеала как смыслообразующего, 

динамического элемента культуры. Раскрыть роль искусства в культурно-исторической 

динамике общества. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРОГЕНЕЗ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Преемственность и единство развития человечества: от времени культурогенеза до 

современности. Знание о Новейшем времени как этапе историко-культурного развития, 

характеризующегося устойчивыми процессами экономической и культурной 

глобализации; понятие глобализации и связанной с ним системы понятий; 

продемонстрировать основные закономерности и достижения развития культуры в 

Новейшее время.    

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГООБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРАКТИК 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Культурный феномен современного искусства, зарубежный и отечественный опыт 

его теоретического осмысления. Типологические особенности массовой культуры; 

эволюция форм массовой культуры в XIX-XX вв.; основные подходы к изучению 

массовой культуры; направления проектной работы в области массовой культуры.   

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРКУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА АНДЕГРАУНДА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Культурно-исторические истоки контркультуры и культуры андеграунда; 

систематизация эмпирических представлений студентов о современных молодежных 

субкультурах и контркультуре. Система культурных институтов и их задачи в 

современном мире. Понятие культурной медиации как практики по актизивизации 

индивидуальной интерпретации произведения искусства и культурного наследия; 

представление о коллекциях ведущих российских и московских музеев, а также 

зарубежных музеев; творческое освоение коллекций ведущих московских музеев на 

основе выполнения проектного задания. 

 

1.29. Режиссура и сценография массовых праздников и театрализованных 

представлений 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о технологии подготовки и проведения мероприятий праздничной 



индустрии с последующим применением в профессиональной сфере и формирование 

практических навыков при постановке массовых зрелищ при решении задач 

профессиональной деятельности следующих типов: проектно-аналитической, 

производственно-технологической, культурно-просветительской, педагогической, 

организационно-управленческой.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. освоение теоретических знаний создания массовых праздников и театрализованных 

представлений различной направленности 

2. освоение методики работы режиссера с исполнителями, участниками и зрителями 

3. применение навыков организационной работы в практической подготовке и 

реализации массовых праздников и театрализованных представлений различного 

уровня. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3; ПК-6; ПК-9 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРАЗДНИК КАК ФЕНОМЕН культуры  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Праздник как феномен культуры, праздник в археологической классификации 

культуры,  зарождение, этапы становления и разнообразия праздничных форм, место 

праздника в духовной жизни современного общества, праздничная культура в различные 

эпохи, многообразие видов театрализованных представлений, пространство праздника: 

мир общества и личности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЖИССУРЫ МАССОВОГО 

ПРАЗДНИКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие драматургии массового праздника и представления. Замысел сценария, 

этапы реализации замысла. Понятие темы, ракурса и сценарного хода. Основной и 

дополнительный сценарный ход. Блоки и эпизоды в сценарии массового праздника.  

Конфликт в сценарии массового праздника. Требования к отбору материала массового 

праздника. Типизация в сценарии массового праздника. Понятие собирательной и 

избирательной типизации по О.Н.Маркову. Создание образов действующих лиц 

массового праздника. Композиция сценария массового праздника. Согласование действия 

на нескольких площадках массового праздника. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЖИССУРЫ МАССОВОГО 

ПРАЗДНИКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  



 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие драматургии массового праздника и представления. Замысел сценария, 

этапы реализации замысла. Понятие темы, ракурса и сценарного хода. Основной и 

дополнительный сценарный ход. Блоки и эпизоды в сценарии массового праздника.  

Конфликт в сценарии массового праздника. Требования к отбору материала массового 

праздника. Типизация в сценарии массового праздника. Понятие собирательной и 

избирательной типизации по О.Н.Маркову. Создание образов действующих лиц 

массового праздника. Композиция сценария массового праздника. Согласование действия 

на нескольких площадках массового праздника. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ МАССОВЫХ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗРЕЛИЩ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Особенности жанров и видов театрализованных концертов. Синтетическая природа 

искусства театра и эстрады. Особенности, взаимосвязь (лаконичность, легкость, 

открытость, праздничность). Виды эстрадных представлений. Принципы работы 

режиссера эстрады с актером. Эстрадный номер как основа искусства эстрады. Режиссер- 

соавтор драматурга, сценариста. Основные разделы постановочного плана. 

 

1.30. Технологии реализации программ дополнительного образования в сфере 

культуры искусства и образования 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ дополнительного 

образования в сфере культуры искусства и образования»  заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о порядке разработки и реализации 

дополнительных образовательных программ, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, приобретении 

способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и методики 

обучения, формировании готовности педагогического проектирования дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых 

для осуществления профессиональной педагогической и художественно-творческой видов 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение понятия образовательной программы и видов образовательных 
программ; 

2. освоение нормативно-правовой базы и технологий проектирования 

образовательных программ; 

3. постижение сущности, основных положений и принципов системно-

деятельностного подхода как методологической основы проектирования программ; 

4. изучение понятия, целей, задач, видов, примерных структур и назначения 
дополнительных образовательных программ; 

5. изучение понятия, функций, структуры рабочей программы по предмету, 
требований к разработке и алгоритма проектирования рабочей программы по предмету 



 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-9 в соответствии с 

учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности 

педагогического проектирования дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности 

педагогического проектирования дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности 

педагогического проектирования дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности 

педагогического проектирования дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

 

1.31. Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и 

творческого образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в сфере 

культуры, искусства и творческого образования» (модуля) заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о науке и научных исследованиях в сфере культуры 

и искусства с последующим применением в профессиональной сфере , и практических 

навыков по организации, планированию и осуществлению научных исследований, 

использованию различных инструментов проведения исследований в профессиональной 

деятельности, включая такие области, как образование и наука, культура и искусство, 

направленного на расширение кругозора обучаемых; воспитании интереса обучаемых к 

музыкальному искусству и совместному музыкальному исполнительству. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям. 

2.  Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

3. Овладеть умением выявлять и формулировать актуальные проблемы в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Научиться применять инструменты проведения исследований в 

профессиональной деятельности и проводить анализ их результатов. 

5. Изучить теории науки в предметной области, методологические принципы, 

методические приемы научной деятельности, методы научных исследований. 

6. Приобрести навыки научно-исследовательской деятельности, в том числе 

планирования исследования, сбора информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов. 

7. Приобрести умения профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты научно-исследовательской 

работы в виде научных публикаций, рефератов, презентаций, овладеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и сообщениями. 

 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-2; ОПК-1; ОПК-4; ПК-7 в соответствии 

с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание понятия «научно-исследовательская работа студентов». Цель и 

основные задачи научной работы студентов. Виды научно-исследовательской работы 

студентов. Формы организации научно-исследовательской работы студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фундаментальные и прикладные научные исследования. Теоретические и 

эмпирические научные исследования. Структура и этапы научно-исследовательской 

работы. 

 

1.32. Технологии и методики художественно-творческой деятельности 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается получении обучающимися 

теоретических знаний о технологии и методике художественного творчества с 

последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических 

навыков при решении задач профессиональной деятельности следующих типов: проектно-

аналитической, производственно-технологической, культурно-просветительской, 

педагогической, организационно-управленческой. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение положений и закономерностей развития технологии и методики 

художественно-творческой деятельности. 

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 (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Положения и закономерности, раскрывающие возможности искусства в 

художественно-творческом воспитании, обучении и развитии обучающихся. 

Приоритетные профессиональные качества педагога в художественно-творческом 

образовании. Профессиональное художественно-творческое образование и развитие. 

Дополнительное художественно-творческое образование и развитие. Художественно-

творческое образование. Художественно-творческое воспитание. Художественно-

творческое обучение. Художественно-творческое развитие. Функции художественно-

творческого образования. Цель, задачи, принципы художественно-творческого 

образования. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опыт эмоционально-ценностного отношения обучающихся к художественно-

творческому процессу. Художественно-творческие знания. Художественно-творческие 

умения и навыки. Опыт художественно-творческой деятельности. Виды художественно-

творческой деятельности.  

 

1.33. Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии социально-

культурной деятельности» заключается в формировании знаний о сущности досуговой 

деятельности, ее теоретическом обосновании и способах реализации в условиях 

современного общества, а также  в расширении представлений о различных видах 

технологий, используемых в практике социально-культурной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. обучить студентов теоретическому осмыслению основных терминологических 
понятий;  

2. ознакомить с принципами организации досуговой деятельности;  
3. сформировать представление о системе социально-досуговых учреждениях 

региона, работающих с различными возрастными категориями населения;  

4. выработать необходимые умения в самостоятельной оценке студентами досуговых 
стратегий современной молодежи;  

5. развить личностную позицию в отношении проблем культурной политики на 
региональном и федеральном уровнях. 

 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальные технологии в сфере культуры и досуга. Группы технологий, 

применяемых в сфере культуры и досуга: общие, функциональные и 

дифференцированные. Инновационные технологии в досуговой сфере. Культурно-

досуговые программы. 

Педагогические критерии выделения возрастных периодов (И. С. Кон, В. А. 

Крутецкий, Д. Б. Эльконин и др.). Критерии возрастного развития: анатомические, 

физиологические, психологические, педагогические, физические. Показатели состояния 

организма. Педагогическая характеристика возрастных периодов и задачи воспитания.  

Педагогика досуга и среда. Педагогическая задача – соединение набора ключевых 

представлений детской, подростковой и юношеской субкультур с системой 

общечеловеческих культурных ценностей.  

Модели социализации индивида, разрабатываемые на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-ориентированного подхода, внедряемые в сфере 

досуга. Основные понятия: возраст, период социализации, стадии социализации, 

педагогика досуга, фактор. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности технологии организации досуга детей и подростков. Деятельность 

организатора досуга, его личность. Требования к личности организатора досуговой 

деятельности. Составление профессиограммы личностных и профессиональных качеств 

организатора досуговой деятельности. Воспитательный потенциал свободного времени и 

задачи учреждений культуры досуга. Многообразие организационных структур 

учреждений культуры досуга. Возрастные технологии: стратегия и тактика деятельности 

учреждений культуры досуга детей, подростков, раннего юношества. Специфика работы 

учреждений культуры досуга в среде детей, подростков, раннего юношества девиантного 

поведения. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формы организации социально-досуговой деятельности молодежи. 

Организационно-педагогическое сопровождение досуговой деятельности молодежи. 

Сущность и функции творческой деятельности в молодежной среде.  Специфика и 

направления творческой деятельности молодежи. Организация социально-досуговой 



деятельности молодежи за рубежом. Организация культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий с молодежью по месту жительства. Волонтѐрство в развитии досуга. 

Организация социально-досуговой деятельности в ВУЗе. Организация физкультурно-

спортивной работы с молодежью.  

         РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

         Перечень изучаемых элементов содержания:  

Проблема индивидуально-личностного развития в пожилом возрасте в системе 

человекознания. Люди пожилого возраста как объект социальной и культурной политики 

в современном обществе. Развивающий потенциал культурно-досуговой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность пожилых людей.  

Цели и задачи культурно-досуговой деятельности пожилых людей. Основные виды 

реабилитационного досуга: библиотерапия, изотерапия, музыкотерапия, игровая терапия, 

гарденотерапия, спорт, активный отдых и туризм. Основные подсистемы технологии 

культурно-досуговой деятельности. Технология разработки и осуществления культурно-

досуговых акций, мероприятий. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей в 

условиях малого город. Культурно-досуговая деятельность пожилых людей в поселке 

городского типа. 

Организация досуга пожилых людей в системе социальных служб. Роль социальной 

работы в организации активного досуга пожилых людей. Методические формы 

культурно-досуговой деятельности пожилых людей. 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные компоненты семейного воспитания. Цели и задачи семейного воспитания. 

Теоретические основы семейной досуговой деятельности. Формы организации семейного 

досуга. Семейные праздники, их классификация, виды семейных праздников, этапы 

подготовки. Требования к составлению сценария. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в подготовке семейного праздника. Музей, его виды, функции. 

Экскурсия как форма организации семейного досуга. Этапы подготовки и проведения 

музейных экскурсий. Учет интересов детей и подростков при выборе музея. Театральные 

виды и жанры, их характеристика. Этапы подготовки к посещению театра. Приобщение 

детей и подростков к театральному искусству. Основные этапы формирования 

зрительской культуры. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С МИГРАНТАМИ, 

БЕЖЕНЦАМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Дети мигрантов как социально-психологический феномен поликультурного 

образовательного пространства России.  Дети мигрантов (билингвы и инофоны): понятия. 

Адаптация, социализация и интеграция детей мигрантов в российское общество. 

Формирование гражданской идентичности детей мигрантов как условие их успешной 

интеграции в российское общество. Организационно-педагогические аспекты работы с 

детьми мигрантов в образовательных организациях и культурно-досуговых учреждениях. 

Международные организации, участвующие в регулировании миграционных 

процессов в Российской Федерации. Система государственных органов, регулирующих 

миграционные взаимодействия МВД России и Федеральной миграционной службы. 

Особенности межнационального взаимодействия России и стран участников 



миграционного процесса. Специфика организации работы с детьми – мигрантами и их 

семьями в учреждениях досуга. 

 Формы работы с мигрантами и беженцами: социальное направление; 

информационное направление; правовое направление: защита прав детей; предоставление 

информации об их правах и обязанностях; психологическое направление: 

психологическое консультирование; психологическая коррекция и помощь в социальной 

психологической диагностике развития детей. Социально-педагогическое направление. 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

         

Перечень изучаемых элементов содержания: 

        История становления взглядов о месте и роли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме.  Классификация инвалидной среды по типам нозологий. 

Коррекционная педагогика и практики. Понятие и модель социально-культурной 

реабилитации. Социально-культурная интеграция инвалидов в современных условиях. 

Использование информационных технологий как средства социокультурной 

реабилитации. Реабилитационные практики в деятельности культурно-досуговых 

учреждений. Арт-терапевтические и игровые технологии социокультурной реабилитации. 

Использование методов игровой терапии  

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, СОЦИАЛЬНО НЕ ЗАЩИЩЁННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Планирование культурно-досуговой работы в воинской части и учреждении 

культуры.  Система форм и методов культурно-досуговой работы в воинской части, 

учреждении культуры. Методические основы организации и планирования культурно-

досуговой работы с социально-не защищенными категориями населения. Организация 

художественной самодеятельности в воинской части.  

 

 1.34. История и теория народной художественной культуры 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами 

теоретических (методологических) знаний по основам теории и истории народной 

художественной культуры и этнохудожественного образования, соотнесенные с общими 

целями ОПОП ВО; обучении и воспитание бакалавра, способного осуществлять 

профессиональные задачи в области культуры и искусства, педагогической и 

методической деятельностях; формирование навыков педагогической, культурно-

просветительской деятельности с последующим применением данных навыков на 

практике, а также навыков исследовательской работы. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение базовых знаний по теории и истории народной художественной 

культуры, истории культуры, народного художественного творчества и 

этнохудожественного образования; 



2. Формирование навыков ценностного анализа закономерностей и 

конструктивных связей зарубежного и отечественного этнокультурного наследия и 

этнохудожественного образования; 

3. Развитие определенного комплекса исследовательских навыков роли фольклора 

в художественной культуре общества, а также взаимосвязи фольклора с классическим и 

современным искусством; 

4. Обучение способам наиболее целесообразного овладения студентами навыков 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектно-аналитической, 

культурно-просветительской деятельности для осуществления различных видов будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-8 в соответствии с 

учебным планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культура и искусство. Художественная культура. Ценностное осмысление 

художественной культуры. Народное искусство. Предмет, цель и задачи изучения 

народной художественной культуры как самостоятельного исторически обусловленного 

типа культуры, со своими уникальными формами и механизмами существования.  

Основные понятия курса: культура, культурные ценности, традиция, этос культуры, этнос, 

этническая культура, народное творчество. Народ как субъект-носитель народной 

культуры в прошлом и настоящем.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Устное народное творчество. Жанры устного народного творчества. Пословицы, 

поговорки, скороговорки, загадки – как отражение духовно-нравственных ценностей 

народа, правил и символики поведения, основных мировоззренческих категорий (добро-

милость-зло; радость-горе; правда-кривда и т.д.). 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ ОБРЯДОВО-

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «народный календарь». Обычаи и приметы земледельческого календаря. 

Традиционные русские народные праздники и обряды (календарные и семейно-бытовые). 

Праздничная культура XVIII века. Календарно-земледельческие (Святки, Коляда, 

Масленица и др.), семейно-бытовые (свадьба) и религиозные праздники (Вербное 

воскресенье, Пасха, День весеннего Егория, Михайлов день и др.): их характерные черты. 



 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ НАРОДНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фольклор в сфере народной художественной культуры. Многогранность трактовки 

понятия «фольклор». Факторы, определяющие структуру, характер фольклора и других 

форм художественного творчества.  

Концепции и трактовки связей предмета фольклористики с другими формами и 

слоями культуры.  

Сущность фольклора как полисоциального явления и художественной парадигмы. 

Смысловая наполненность фольклора. Носители фольклора. Генезис фольклора как 

культурно-исторического явления и его доминирующие формы: общинный 

(прафольклор), крестьянский, городской (классовые формы фольклора), современные 

формы фольклора; воззрения А. В. Рудневой. Варианты структур фольклора: жанровая 

структура, структура по социальному признаку, структура фольклора по приоритету 

ритуально-обрядового начала.  

 

1.35. Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской 

деятельности) 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в обучении и воспитании бакалавра, 

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  исполнительства на 

струнно-смычковых инструментах; формировать инструментально-исполнительские навыки, 

направленные на профессиональное и личностное развитие. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

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 исполнительства на струнно-смычковых инструментах, 

концертной деятельности. 

3. Овладение методами изучения научно-методической литературы по музыкально-

исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся мастеров в 

области струнно-смычкового искусства и ансамблевого исполнительства. 

4. Обучение навыкам в работе с начинающими инструменталистами и овладение 

методиками формирования концертно-исполнительских навыков. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Струнно-смычковое исполнительство. История развития струнно-смычковых 

инструментов. Отечественные школы исполнительства на струнно-смычковых 

инструментах. Искусство струнно-смычкового исполнительства на современном этапе 

развития. 

 РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА СТРУННО-

СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Аутентичное исполнение в инструментальной музыке; музыкальные формы и 

жанры эпохи Средневековья; музыкальные формы и жанры эпохи Возрождения; 

музыкальные формы и жанры эпохи Барокко; эволюция струнно-смычковых 

инструментов 

  РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА СТРУННО-

СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Струнно-смычковое исполнительство в эпоху Классицизма, cтрунно-смычковое 

исполнительство в эпоху Романтизма, современная академическая музыка 

 РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА 

СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Работа над основами постановки; обучение организации урока и домашней работы; 

работа с исполнительским аппаратом и телом. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМ 

АППАРАТОМ И МУЗЫКАЛЬНОСТЬЮ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка левой руки музыканта; постановка правой руки музыканта; 

интонационная культура; работа над интонацией на струнно-смычковом инструменте; три 

группы штрихов; работа нах штрихами; вибрато на струнно-смычковом инструменте 

(исторический аспект, работа над техникой, вибрато как художественный прием); 

музыкальные способности, их природа, методы и способы развития. 

РАЗДЕЛ 6. КОНЦЕРТНАЯ РАБОТА, СЦЕНИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Акустика зала; работа с акустикой зала; планирование концертной деятельности; подбор 

концертного репертуара; работа с аудиторией; основы концертного менеджмента 



РАЗДЕЛ 7. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ансамблевое исполнительство; камерный ансамбль; квартет; оркестр; ансамблевая 

партитура; оркестровая партитура; струнно-смычковые штрихи; интонирование на 

струнно-смычковых инструментах. 

 

1.36. Ансамбль  (по видам музыкально-исполнительской деятельности) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности) (модуля)» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

музыкальном искусстве, а так же музыкальном исполнительстве с последующим 

применением в профессиональной сфере практических навыков ансамблевого 

(коллективного) музицирования, наряду с развитием сольных исполнительских качеств, 

направленного на достижение единства в раскрытии художественного замысла 

музыкального произведения; расширение кругозора обучаемых путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром; воспитании интереса обучаемых к музыкальному искусству и 

совместному музыкальному исполнительству. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

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 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5, ПК-7; ПК-8 соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Ознакомление с теоретическими основами феномена коллективного 

музицирования, его особенностями и спецификой; выявить условия формирования 

творческого коллектива и задачи, стоящие перед ним; выявить функции руководителя 



творческого коллектива в решении организационных и художественно-творческих задач. 

Ознакомление с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомление с жанрами 

музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Значение понятия «оркестр». История оркестра. Признаки оркестра. Виды 

оркестров. Особенности симфонического оркестра. Группы инструментов в оркестре. 

Духовой оркестр и его инструментарий. Оркестр народных инструментов. Произведения 

для оркестра. Военный оркестр. Эстрадный оркестр (ансамбль). Вокально-

инструментальный ансамбль 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Ознакомление с теоретическими основами феномена коллективного 

музицирования, его особенностями и спецификой; выявить условия формирования 

творческого коллектива и задачи, стоящие перед ним; выявить функции руководителя 

творческого коллектива в решении организационных и художественно-творческих задач. 

Ознакомление с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомление с жанрами 

музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  

 

РАЗДЕЛ 4. ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

 

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. Детские хоры. Учебные хоры. Формы хорового 

исполнительства. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Ознакомление с теоретическими основами феномена коллективного 

музицирования, его особенностями и спецификой; выявить условия формирования 

творческого коллектива и задачи, стоящие перед ним; выявить функции руководителя 

творческого коллектива в решении организационных и художественно-творческих задач. 

Ознакомление с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомление с жанрами 

музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  

 

РАЗДЕЛ 6. Особенности репетиционной работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ознакомление с теоретическими основами феномена коллективного 

музицирования, его особенностями и спецификой; выявить условия формирования 

творческого коллектива и задачи, стоящие перед ним; выявить функции руководителя 

творческого коллектива в решении организационных и художественно-творческих задач. 



Ознакомление с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомление с жанрами 

музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  

 

1.37. Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория музыки) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных 

знаний по основным разделам теоретического музыкознания, соотнесенных с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, в том числе способностью 

участвовать в реализации педагогической и художественно-творческой деятельности в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 

информации. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование базовых знаний в ведущих областях музыкальной теоретической 

науки и музыкального образования; приемов и алгоритмов сольмизации и 

сольфеджирования; 

2. развитие навыков интонирования (одноголосного и многоголосного) и слухового 

анализа отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении; 

3. развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

4. овладение некоторыми методическими приемами развития музыкального слуха в 

условиях общего музыкального образования; 

5. формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5, ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Физическая основа звука. Свойства музыкального звука. Частичные тоны. 

Натуральный звукоряд. Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени и их 

названия. Октавная система. Музыкальный строй. Темперированный строй. Полутон и 

целый тон. Производные ступени и их названия. Энгармонизм звуков. Диатонические и 

хроматические полутоны и целые тоны. Обозначения звуков по буквенной системе.  

Длительности и их обозначения. Ключи. Знаки альтерации. Дополнительный знаки 

к нотам, увеличивающие длительность звуков. Паузы. Запись двухголосия. Акколада. 

Запись музыки для ансамблей и хора. Знаки сокращения нотного письма. 



Музыка как временное искусство. Ритм, основное и произвольное деление 

длительностей. Акцент. Метр. Размер. Такт. Затакт. Простые метры и размеры, 

группировка длительностей в тактах простых размеров. Сложные метры и размеры, 

группировка длительностей  в тактах сложных размеров. Смешанные метры и размеры, 

группировка длительностей в тактах смешанных размеров. Переменные размеры. 

Синкопа. Группировка в вокальной музыке. Темп. Приемы дирижирования.  

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интервал. Количественная и качественная величина интервалов. Простые 

интервалы. Диатонические интервалы. Увеличенные и уменьшенные интервалы 

(хроматические). Энгармоническое равенство интервалов. Обращение интервалов. 

Составные интервалы. Консонирующие и диссонирующие интервалы. 

Устойчивые звуки. Тоника.  Неустойчивые звуки и их разрешение. Лад. Мажорный 

лад. Гамма натурального мажора. Ступени мажорного лада – названия, обозначения и 

свойства. Тональность. Мажорные тональности диезные и бемольные. Квинтовый круг. 

Энгармонизм мажорных тональностей. Гармонический и мелодический мажор. 

Минорный лад. Гамма натурального минора. Ступени минорного лада и их свойства. 

Гармонический и мелодический минор. Тональности минора. Параллельные тональности 

Квинтовый круг минорных тональностей. Одноименные тональности. Значение 

мажорного и минорного лада в музыке. 

Интервалы натурального мажора и натурального минора. Интервалы 

гармонического мажора и гармонического минора.  Устойчивые и неустойчивые 

интервалы. Различие между устойчивостью и консонансом, неустойчивостью и 

диссонансом. Разрешение диссонирующих интервалов. Разрешение неустойчивых 

интервалов по тяготению. 

 

Аккорд. Трезвучие. Виды трезвучий и их обращения. Консонирующие и 

диссонирующие трезвучия. Главные трезвучия в мажоре и миноре и их соединения. 

Побочные трезвучия в мажоре и миноре. Трезвучия на ступенях натурального и 

гармонического мажора и минора. Септаккорд. Доминантсептаккорд и его обращения. 

Разрешения доминантсептаккорда и его обращений. Вводные септаккорды. Септаккорд II 

ступени.  

РАЗДЕЛ 3 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Диатонические семиступенные лады народной музыки.  Пентатоника. Переменные 

лады. Переменный параллельный лад и мажоро-минор. Другие лады. Родство 

тональностей. Хроматизм. Альтерация. Хроматическая гамма. Определение тональности. 

Транспозиция.  

Модуляция и отклонение. Модуляция и родственные тональности.  

Значение мелодии в музыкальном произведении. Направление мелодического движения и 

его диапазон. Виды мелодического движения (повторность звука, опевание, восходящее, 

нисходящее, волнообразное движение; плавное — поступенное движение и скачки; закон 

мелодического противовеса). Общее понятие о музыкальном синтаксисе. Музыкальное 

построение. Цезура. Период. Предложение. Каденция. Фраза. Мотив. Динамические 

оттенки, их связь с мелодическим развитием и обозначение.  Мелизмы: форшлаг, мордент, 

группето, трель. 

1.38. Музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио) 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных 

знаний по основным разделам теоретического музыкознания, соотнесенных с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, в том числе способностью 

участвовать в реализации педагогической и художественно-творческой деятельности в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 

информации. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование базовых знаний в ведущих областях музыкальной теоретической 

науки и музыкального образования; приемов и алгоритмов сольмизации и 

сольфеджирования; 

2. развитие навыков интонирования (одноголосного и многоголосного) и слухового 

анализа отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении;  

3. развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

4. овладение некоторыми методическими приемами развития музыкального слуха в 

условиях общего музыкального образования;  

5. формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5, ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОДНОГОЛОСИЕ. МЕЛОДИЧЕСКИЕ И РИТМИЧЕСКИЕ 

ТРУДНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пение: 

а) настроек (по камертону, по одной из ступеней мажорной и минорной гаммы), 

включающих в себя различные последовательности звуков Т5з, разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые; 

б) тетрахордов и звукорядов различных ладов в различных ритмических вариантах 

с точным названием звуков; 

в) последовательностей устойчивых и неустойчивых диатонических ступеней 

мажора и минора; 

г) диатонических мелодических секвенций. 



Практическое освоение различных ритмических фигур и построений в простых 

(2/4, 3/4) и сложных (4/4) размерах, включающих различные фигуры с целыми, 

половинными, четвертными и восьмыми длительностями. 

Сольфеджирование: 

Пение с листа с тактированием одноголосных примеров в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

использованием вышеназванных длительностей из различных сборников сольфеджио. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух звукорядов и отдельных ступеней мажорных и минорных 

ладов различных видов; лада, метра и ритма в звучащих музыкальных фрагментах. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, разнообразных в интонационном и 

метроритмическом отношениях (структура – двутактовая или четырехтактовая 

музыкальная фраза), или их ритма. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ ВНЕ ЛАДА. ТРЕЗВУЧИЯ И 

СЕПТАККОРДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пение: 

а) диатонических простых интервалов в тональности и от звука, с разрешением 

неустойчивых интервалов в устойчивые; 

б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих диатонические простые интервалы. 

Освоение различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4) и 

сложных (4/4) размерах, включающих различные фигуры с шестнадцатыми 

длительностями. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных, двухголосных примеров 

гармонического склада, включающих диатонические простые интервалы, из различных 

сборников сольфеджио и художественной музыкальной литературы, в том числе с 

текстом, дуэтом или с исполнением одного из голосов на фортепиано. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух отдельно взятых гармонических и мелодических простых 

интервалов в разных регистрах, интервальных последовательностей в мажорных и 

минорных тональностях с последующим пропеванием голосов по горизонтали и 

вертикали. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, разнообразных в интонационном и 

метроритмическом отношениях (структура – двутактовая или четырехтактовая 

музыкальная фраза), двухголосных, с преобладающим движением параллельными 

терциями и секстами. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. МАЖОР И МИНОР КАК 

ОСНОВНЫЕ ЛАДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические 

ступени лада; 



в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) 

и сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические 

трудности. Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными 

полиритмическими сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических 

фигур в качестве сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование:  

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с 

хроматизмами, отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. 

Исполнение с подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных 

произведений из дидактического материала. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном 

и параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ НА СТУПЕНЯХ НАТУРАЛЬНЫХ И 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ЛАДОВ МАЖОРА И МИНОРА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пение: 

а) II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного мажоро-минора; 

б) всех ступеней 12-ступенного мажоро-минора в разбивку; 

в) ум.З и ув.6 от звука и в тональности разрешением; 

г) гамм мажорного и минорного ладов с двумя увеличенными секундами. 

Ритмические упражнения в простых (2/4, 3/4, 3/8)и сложных (4/4, 6/8) размерах: 

междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли, 

долгие звуки, залигованные с длительностью в начале доли. Исполнение двухголосных 

ритмических построений, включающих элементарные полиритмические сочетания (дуоли 

и триоли). 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных примеров с альтерацией звуков, 

прилегающих к устойчивым ступеням лада. Транспонирование одноголосных мелодий. 

Сольфеджирование двухголосия гармонического склада, а также с элементами 

имитационной полифонии. Исполнение с подобранным или авторским аккомпанементом 

несложных вокальных произведений из школьной программы по музыке. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного 

мажоро-минора, ум.3 и ув.2, повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном 

и параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих движение по звукам трезвучий и их 

обращений, междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности; 

двухголосных с различным расстоянием между голосами. Запись двухголосных диктантов 

с элементами полифонии. 

 



РАЗДЕЛ 5. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ МАЖОРО-

МИНОРНОГО РОДСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б)мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические 

ступени лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) 

и сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические 

трудности. Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными 

полиритмическими сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических 

фигур в качестве сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с 

хроматизмами, отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. 

Исполнение с подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных 

произведений из дидактического материала. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном 

и параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

 

РАЗДЕЛ 6. ХРОМАТИЗМ И АЛЬТЕРАЦИЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЛОДИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические 

ступени лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) 

и сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические 

трудности. Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными 

полиритмическими сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических 

фигур в качестве сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с 

хроматизмами, отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. 

Исполнение с подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных 

произведений из дидактического материала. 

Слуховой анализ:  

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном 

и параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 



Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

 

1.39. Музыкально-теоретические дисциплины (анализ музыкальных произведений) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных 

знаний об основных элементах и средствах выразительности музыкальной композиции, 

навыков и умений анализировать музыкальные произведения с точки зрения 

художественно-эстетических принципов, жанрово-стилевых черт и особенностей 

исполнения, в том числе способностью участвовать в реализации педагогической и 

художественно-творческой деятельности в сфере музыкальной культуры. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование фундаментальных знаний в области музыкальной композиции и 

музыкального образования;  

2. овладение методами и алгоритмами анализа музыкального текста; 

3. развитие навыков музыкально-теоретического и исполнительского анализа 

(нотного и слухового) элементов музыкального языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении;  

4. развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

5. формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Музыка как вид искусства. Содержание музыкального произведения. Музыкальная 

форма как система средств музыкальной выразительности и как композиционный план 

произведения (структура и процесс). Музыкальный тематизм и музыкальный синтаксис 

(его иерархичность). Компоненты организации музыкальной речи и их сущность. 

Функции составных частей музыкальной формы. Музыкальные стили. Музыкальные 

жанры (первичные и вторичные). Мелодика, музыкальная интонация, интервал, его 

выразительные возможности в различном контексте. Лад (роль ладовой организации в 

музыке, виды ладов), гармония, метроритм, фактура. Музыкальный склад и его виды: 

гомофония, полифония, гармония.  Фактура как принцип организации музыкальной ткани 



и ее виды: гармоническая, аккордовая. Функция темы в музыке. Разновидности тем. Виды 

мотивов, их выразительные возможности. Фраза как объединение нескольких мотивов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОСТЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФОРМ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные 

формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату. Форма темы 

гомофонно-гармонического склада. Виды периодов, структура, тематический материал 

(повторное, не повторное строение), тональное строение. Период как форма миниатюры. 

Простой период: определение, функция, происхождение. Параметры анализа: структура, 

строение, тональный план, степень завершенности. Составные части периода; расширение 

и дополнение в периоде. Период как часть более крупной формы и как форма 

самостоятельного произведения. Простая двухчастная форма: определение, 

происхождение. Два вида формы – репризная и безрепризная с развивающей и 

контрастной 2-ой частью. Два варианта безрепризной двухчастной формы – однотемная и 

двухтемная. Область применения простых форм. Применение двухчастной формы: часть 

крупной формы (сложная 3-х частная, рондо), форма самостоятельного произведения 

инструментального или вокального (романс). Простая трехчастная форма: определение, 

происхождение. Драматургия 3-х частности, функционирующая не только в музыке 

(театральное искусство). Виды трехчастной формы: с контрастной или развивающей 

серединой, статистической или динамизированной репризой. Знать функции частей 

музыкальной формы. Разновидности трехчастной формы: трѐх-пятичастная, двойная 

трѐхчастная, двух-трѐхчастная, с тематической, тональной репризой, с повторением одной 

из частей в другой тональности.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФОРМ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Виды сложной трехчастной: с серединой типа трио, типа эпизода, статической или 

динамической репризой. Кода в сложной трехчастной форме: музыкальный материал (1-

ой части, 2-ой части, обеих частей -синтетическая кода). Кода на материале второй части в 

основной тональности: привнесение в сложную трехчастную форму признаков 

сонатности. Функции частей музыкальной формы. Предпосылки (исторические) сложной 

трехчастной формы: применение танца-дубля в старинной танцевальной сюите. 

Применение формы как части сонатно-симфонического цикла -в скерцо и менуэте (с 

серединой типа трио), в медленных частях (с серединой типа эпизода); как формы 

самостоятельного произведения  – со стиранием различия между трио и эпизодом у 

романтиков. Форма, промежуточная между простой и сложной трехчастной. Отклонение 

от типовых норм, обусловленное спецификой индивидуального замысла. Рондо как форма 

и жанр произведения. Происхождение рондо. Универсальность принципа 

рондообразности, применение его в поэзии и других видах искусства. Выразительные 

возможности, семантическая функция рефрена и эпизодов. Функции частей музыкальной 

формы. Применение: как формы самостоятельного произведения, части сонатно-

симфонического цикла (преимущественно, финал), формы оперной арии, оперной сцены. 

Симфонизация рондо. Особые виды: «четное», 3-х частная форма с добавочным 

рефреном. Виды вариаций. Вариации на остинатный бас, остинатную тему, сотинатную 

мелодию; классические, строгие или орнаментальные, вариации; свободные, или 

романтические, вариации. Вариации на 2,3 темы. Особенности каждого из вида вариаций. 

Драматургия, семантика, цель варьирования. Два типа построения двойных вариаций. 



Специфика вариаций на остинатную мелодию (в русской музыке), проистекающая из 

особенностей русского фольклора. Концентрическая форма: определение, происхождение, 

область применения. Основополагающий принцип симметрия. Принцип концентричности 

в промежуточной и сонатной форме (зеркальная реприза). Выразительные возможности, в 

том числе в связи с программным замыслом. Сонатная форма; определение, 

происхождение, область применения. Функции основных (экспозиция, разработка, 

реприза) и дополнительных (вступление, кода) разделов. Знать функции частей 

музыкальной формы. Мотивно-тематическое и тональное развитие в форме. 

Семантическая функция каждого из разделов сонатной формы. Классический тип. 

Разновидности сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки, с 

зеркальной, ложной репризой, с каденцией концертного типа, с двойной экспозицией 

(концерт). Особенности романтической сонаты: тональные отношения, способы развития 

в разработке, характер тем. Особенности современной сонаты: усиление полифонизации, 

разработочного начала, динамизация репризы. Старинная сонатная форма. Старосонатная 

форма. Эволюция сонатности в процессе исторического развития. Циклические формы.  

 

1.40. История и теория музыкального искусства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) 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, 

социальной сферы и культуры. 

Задачи дисциплины (модуля): 

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 (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ПК-4, ПК-8 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1. ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ОТ ДРЕВНОСТИ ДО XVII ВЕКА 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль музыки в жизни общества. Зависимость музыкального искусства от 

общественной жизни, его относительно самостоятельное, имманентное развитие. 

Музыкальное искусство как отражение действительности в форме специфических 

художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни 

человека. Мобилизующие и компенсирующие функции музыки. Музыка как средство 

человеческого общения, средство самопознания и самораскрытия человека. 

Содержательность музыки, ее познавательное и эстетическое значение. Музыка вокальная 

и инструментальная. Программность в музыке. 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).  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Черты эпохи. Складывание гомофонии. Учение о гармонии. Инструментальная 

музыка. Оркестр, четыре группы инструментов. Мадригал. Музыка в Италии. Народные 

истоки песенного искусства. Многообразие жанров. Полифоническое искусство. 

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 представитель Ганс Сакс. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII В. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Культурная канва изучаемого периода. Инструментальная музыка XVII-первой 

половины XVIII в. в. Расцвет лютневого искусства в Польше органного искусства 

итальянских мастеров, органного искусства нидерландских мастеров, органного искусства 

немецких мастеров, органного искусства чешских мастеров, французского клавесинного 

искусства. Формирование жанра кончерто гроссо. Рождение и развитие жанра оперы в 

Италии, Англии, Франции XVII-первой половины XVIII в. в. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Оперный театр XVIII в. Реформа К. В. Глюка. Жизненный и творческий путь 

К. В. Глюка. Опера К. В. Глюка.  

Венский классицизм (Венская классическая школа). Сонатно-симфонический цикл. 

Жизненный и творческий путь Й. Гайдна. Оперное творчество В. А. Моцарта. Клавирное 

творчество и крупные вокально-инструментальные жанры в творчестве Й. Гайдна.  

Музыка Великой Французской революции.  

МОДУЛЬ 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА XIX ВЕКА 

 

РАЗДЕЛ 1.  РОМАНТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические предпосылки романтизма. Литературный романтизм, его 

связи с предшествующими направлениями. Романтизм как целостное развернутое 

мировоззрение. Противоречивость романтических тенденций. Предпосылки романтизма в 

литературе. Эпоха «бури и натиска» (И. В. Гете, Ф. Шиллер). Романтический синтез 

искусств. Характерные особенности стиля. Романтизм в музыке – основное направление 

19 в. Жанры романтической музыки: традиционные (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, соната) и особенности их трактовки; новые (симфоническая поэма, концертная 

увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, 

новеллетта, арабеска, интермеццо). Сонатно-симфонический цикл, программные 

тенденции, детальная разработка сюжета. Монотематизм. Принципы тематического 

единства как развитие тенденций венских классиков на новом этапе. Характерные 

тонально-гармонические соотношения. Мировое значение эпохи романтизма в литературе 

и музыке. 

РАЗДЕЛ 2. РОМАНТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Национально-освободительное движение и польская культура. Сочинения 

Ю. Словацкого и А. Мицкевича; творчество польских композиторов. Михаил Огиньский. 

Мария Шимановская. 

Творческий путь Шопена. Творческий путь Берлиоза – основоположника 

программного симфонизма, крупнейшего представителя французского музыкального 

романтизма. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX - XX В. В. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Итальянский оперный веризм. Творчество П. Масканьи, Р. Леонкавалло, 

Дж. Пуччини. Жизненный путь и творчество П. Масканьи. Жизненный путь и творчество 

Р. Леонкавалло. Жизненный путь и творчество Дж. Пуччини. 

Лирический оперный театр. Жизненный путь и творчество Ш. Гуно. Опера 

«Фауст». Жизненный и творческий путь Ж. Бизе. Опера «Кармен». Творчество Л. Делиба, 

К. Сен-Санса, Ж. Массне. Эпоха национально-освободительного движения в Чехии. 

РАЗДЕЛ 4. Музыкальное искусство Западной Европы и Америки XX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Художественно-стилевые тенденции, определившие развитие музыкальной культуры 

первой половины ХХ века. Жанровая система. Развитие национальных композиторских 

школ. Музыкальная культура Австрии и Германии. 



МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО РУБЕЖА XIX - XX ВЕКА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО XVII ВЕКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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 Древней Руси. Культура Московской Руси. Распевщики 

XVI века. Большой знаменный распев. Другие виды средневековой монодии 

(демественный, путевой распевы). Ранние формы многоголосия. Светское музыкальное 

искусство Московской Руси.  

Историческое значение периода XVI-XVII веков в культурном развитии России.  

Роль музыки в театральных представлениях. Иностранные музыканты при 

московском дворе в XVI-XVII веках.  

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. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА XVIII ВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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.  

Петровские канты, их содержание и стилистические особенности. Музыка в театре. 

Танцевальная музыка, ассамблеи. Застольная музыка, серенады на открытом воздухе. 

Начало концертной жизни при дворе и в аристократических кругах Петербурга. Первые 

оперные спектакли и их характер. Опера-сериа на русской почве, ее официальный 

придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее 

музицирование и любительство.  

Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Инструментальная 

музыка в России в XVIII веке. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

РОССИИ XIX В. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Общий обзор музыкальной культуры первой половины XIX века. Краткий обзор 

творчества А. Н. Верстовского. Опера «Аскольдова могила». Композиторы-мастера 

русского романса первой половины XIX века. Творчество А. А. Алябьева. Творчество 

А. Е. Варламова. Творчество А. Л. Гурилева. Высокий слог вокальной лирики. 

М. И. Глинка - основоположник русской музыкальной классики. Общая характеристика 

русской музыкальной культуры 60-70-х годов XIX. Творческое восприятие и развитие 

композиторами 60-х годов традиций русской и зарубежной музыки. 

РАЗДЕЛ 4. История и теория музыкального искусства России конца XIX – 

начала XX века 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского. Высокий этический смысл 

творчества Чайковского. Демократизм музыкального языка Чайковского. Органическая 

связь с народным творчеством. Мелодика Чайковского. Истоки мелодического языка 

Чайковского. Разнообразие жанров. Выразительность оркестровки. Творческий облик 

Чайковского. Симфоническое творчество. Оперное творчество. Вокальное творчество. 

Романсы П. И. Чайковского. Балеты. 

Общая характеристика русской музыкальной культуры в 80-90-е годы XIX- начала XX 

веков. Особенности развития русской музыки в 80-90-х годах. 

МОДУЛЬ 4. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА XX ВЕКА 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА С 1917 Г. ПО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ XX ВЕКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общий обзор отечественной музыкальной культуры с 1917 по 1932 г.г. 1917 г. - 

начало нового большого этапа исторического пути отечественной музыкальной культуры. 

1917 г.- 1990 г.г. Периодизация. XX века - зарождение, развитие и завершение периода 

советского музыкального искусства. Художественное наследие прошлого. Расцвет 

национальных музыкальных культур. Песни гражданской войны. Музыкальное искусство 

20-х годов. Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в 30-50-е годы 

XX века. Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в годы Великой 

отечественной войны XX века 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (50-60-Е ГОДЫ) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в 50-60-е годы XX 

века. Идеологическое давление на художников. Ограничение жанровости. Объединение 

репертуара.  Борьба против модернизма. Выделение русского национального элемента. 

РАЗДЕЛ 3. Развитие отечественного музыкального искусства во второй 

половине XX века (70-80-е годы) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало новой эпохи в развитии отечественной музыки в контексте мировой 

музыкальной культуры. Творчество Свиридова, Шапорина, Хачатуряна, Щедрина, 

Шнитке. Тематика их творчества. Жанровая система музыки. Обновление в области 

музыкально-выразительного языка. 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. 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности развития отечественного музыкальной культуры на современном 

этапе. Сложное взаимодействие в музыке различных художественных тенденций. Новые 

музыкальные и художественные течения Состояние музыкальных жанров. Жанр 

синемафонии. Авторская песня. Музыка кино. Перспективы развития современного 

музыкального искусства. Обновление музыкального искусства в последней четверти 20 и 

начале 21 столетий. Противоречивые тенденции.  



1.41. Основы сценарного мастерства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о в области теории драмы; формировании представлений о 

специфике сценарной работы в организации всех видов театрализованных представлений, 

шоу-программ и праздников; формирование практических навыков написания сценария 

театрализованных представлений и праздников с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. обеспечить теоретический и практический уровень в области сценарного 

мастерства; 

2. создание у обучающихся четкого представления о творческих проблемах, 

связанных с тем или иным жанром; 

3. развить творческий потенциал будущих специалистов-режиссеров через 

свободно владение современными направлениями и техниками; 

4.  работы с текстом, существующими в области драматургии; 

5. освоить навыки по самостоятельному написанию сценариев театрализованных 

представлений, шоу-программ и праздников. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-6 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проза, поэзия, драма как сложившиеся роды литературы. Особенности драмы. 

Единство места и времени – основной закон театральной драматургии. Современная 

драматургия: традиции и новаторство. Кинодраматургия. 

Жанры драматического искусства: трагедия, комедия, мелодрама, психологическая 

драма. Композиция пьесы: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Понятие 

катарсиса. Античная и средневековая пьеса. Драма эпохи возрождения. Драма 18-19 вв. 

Драматургия 

20 в. (Арбузов, Володин, Вампилов, Радзинский). Новая драма 21 в. 

Сценарий – развернутая идея произведения. Нарративные технологии в сценарии. 

Сценарий в игровом и неигровом кинематографе. Сценарий в телепроизводстве. 

Синопсис. Сценарий сериалов различных форматов. 

Экранизация классики. Современные экранизации. Соответствие тексту 

экранизируемого произведения и авторская версификация. Оригинальный сценарий. 

Требования к содержанию и структуре сценария. 

Необходимость сценарного плана. Приемы описания видеоряда. Правила 

написания закадрового текста. Контрапункт слова и изображения. 



Этапы создания сценария: сценарная заявка – сценарный план – сценарий. Выбор 

героя. Драматургия вопросов для раскрытия личности героя. Сценарий репортажного 

фильма. Сценарий документального фильма без авторского текста. Описание 

пространства и времени в сценарии. Нарушение хронологии событий, временные 

инверсии. Креативный сценарный ход. Методы наблюдения и их отражение в сценарии: 

открытое наблюдение, скрытая камера, привычная камера, метод длительного 

наблюдения, метод включенного наблюдения, метод спровоцированной ситуации. 

Литературный сценарий. Требования к литературному сценарию. Режиссерский 

сценарий (левый ряд – изображение, правый ряд –текст, музыка, интершум). Описание 

диалогов. Правила оформления сценария документального фильма. 

Название фильма или передачи – важная часть сценария. Требования к названию. 

Текст сценария. Средства языковой выразительности в тексте сценария. Композиция, 

соразмерность частей. Общий принцип композиции: яркое начало, содержательная 

середина, запоминающийся финал. Грамотность оформления титров и субтитров в 

сценарии. 

Сценарий – основа содержания. Режиссерская работа как совокупность методов 

подачи материала и использования изобразительно-выразительных средств. 

Взаимодействие сценариста и режиссера на разных этапах работы над фильмом. 

 

1.42. Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры, искусства и 

образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - изучение  научных  подходов  к проблеме 

коммуникации в современном культурно-образовательном пространстве;    формировании 

у обучаемых коммуникативной компетентности и навыков художественной 

коммуникации;  получении ими теоретических знаний о технологиях и методиках 

коммуникации; получение знаний о  закономерностях и механизмах функционирования и 

развития коммуникации как атрибута социальной системы, формирование практических 

навыков для успешной профессиональной, культурно-просветительской деятельности в 

учреждениях культуры, искусства и художественно-творческого образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование знаний о коммуникативной культуре руководителя учреждения 
культуры, искусства и образования; 

2. формирование    современных научных представлений о сущности и роли    
коммуникации в современном поликультурном художественном пространстве; 

изучение основных подходов к исследованию коммуникативной культуры личности;   

3. исследование специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли 
культурных факторов в коммуникативном художественном процессе;   

4. формирование навыков психологического сопровождения поликультурного 

образовательного процесса всеми субъектами педагогической деятельности; навыка 

самостоятельного анализа социокультурной коммуникативной художественной 

ситуации; классификации и кодификации культурных артефактов;  

5. выявления, исследования, популяризации, сохранения историко-культурных 

памятников; формирование у обучаемых художественно-коммуникативных навыков. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2в соответствии с 

учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми. Составляющие общения – коммуникативная сторона общения, 

интерактивная и перцептивная. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды 

коммуникации: вербальная коммуникация, невербальная коммуникация. Познавательная 

коммуникация, убеждающая коммуникация, экспрессивная коммуникация, суггестивная 

коммуникация, ритуальная коммуникация, визуальная коммуникация, Мифологическая 

коммуникация, художественная коммуникация.  Межличностное взаимодействие, виды 

взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия (теория обмена (Дж.Хоманс), 

символический интеракционизм (Дж. Мид и Г.Блумер), теория управления впечатлениями 

(Э.Гофман)., психоаналитическая теория). Интерактивная и перцептивная стороны 

общения. Понятие эмпатии, толерантности, аттракции, каузальной атрибуции. 

Коммуникативная компетентность в современных социально-культурных условиях. 

Подходы к исследованию понятия «коммуникативная компетентность».  Н.Е. Яценко 

(трактовка значения «коммуникативная компетентность» как подготовленность человека 

к культурному общению с другими), А. Холлидей (определение коммуникативной 

компетенции как внутренней готовности и способности к речевому общению), Н.Н. 

Вересов (коммуникативная компетентность как достижение коммуникативного, 

интерактивного и перцептивного уровней адекватности партнеров). 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникативная культура как важнейший компонент деятельности руководителя 

учреждений культуры, искусства и образования. Коммуникативная культура 

руководителя как средство повышения качества управления образовательным 

учреждением. Коммуникативное поведение руководителя и подчиненных в процессе 

профессиональной деятельности. Формирование коммуникативной культуры 

руководителя. Особенности формирования коммуникативной культуры руководителей в 

условиях современной социокультурной среды. Условия и механизмы повышения 

эффективности коммуникации. Коммуникативные способности, умения и навыки 

руководителя. Социально-психологический аспект решения конфликтов в педагогическом 

коллективе. Предупреждение и профилактика кризисов и стрессовых ситуаций в работе 

руководителя. Технологии коммуникации и взаимодействия.   

 

1.43. Арт-терапевтические технологии 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим 



применением в профессиональной сфере и практических навыков педагогической 

деятельности с применением арт-терапевтических технологий. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 

2. формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 

3. овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для 

решения задач профессиональной педагогической деятельности. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7, ПК-4, ПК-5  в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. АУДИАЛЬНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «музыкотерапия». История развития. Принцип действия музыкальной 

терапии. Формы и методы музыкотерапии. Рецептивная музыкотерапия. Активная 

музыкотерапия. Интеграционная музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Myзыкoтepaпия для 

разных возрастных категорий. Перинатальная музыкотерапия. Специализация 

инструментов для музыкотерапии. Звуки природы. Коррекционная музыкотерапия. 

Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. Meтoды 

тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической 

технологии. Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации 

танцевально-двигатеьной терапии. Kлючeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии 

для дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжилых. Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения 

танцетерапии. 

Имаготерапия в педагогике. История развития. Принципы работы имаготерапии. 

Meтoды и aгoтepaпии. Teaтpoтepaпия. Kyклoтepaпия. Cкaзкoтepaпия. Ролевые игры. 

Этaпы имaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. 

Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИЗУАЛЬНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ. 

. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изотерапия в педагогике. История развития изотерапии. Принципы работы 

изотерапии. Meтoды изотерапии. Пассивная и активная изотерапия. Групповая, парная и 



индивидуальная изотерапия. Особенности изотерапии для людей различного возраста. 

Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ.  

Фототерапия\видеотерапия в педагогике. История развития 

фототерапии\видеотерапии. Принципы работы фототерапии\видеотерапии. Meтoды 

фототерапии\видеотерапии. Пассивная и активная фототерапия\видеотерапия. Групповая, 

парная и индивидуальная фототерапия\видеотерапия. Особенности 

фототерапия\видеотерапии для людей различного возраста. Особенности 

фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ.  

 

1.44. 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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

2. 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 

 



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». 

 

1.45. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) 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 (модуля): 

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. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

 

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. 

 

1.46. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

 



2. 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». 

 

1.47. 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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.48. Основы медицинских знаний 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

2. 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.  

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. 

 

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. 

 

1.49. Организация работы с творческими коллективами 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Организация работы с творческими коллективами» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методических основах 

работы с творческим коллективом в контексте современных технологий организации 

досугового творчества различных категорий населения с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение организации различных по структуре коллективов с 

дифференцированным подходом ко всем возрастным группам; 

2. изучение социально-демографического и социально-психологического портрета 

участников; 



3. знакомство с организацией и проведением концертной деятельности, конкурсов, 

фестивалей и критериями оценки творчества любительских коллективов; 

4. осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 

деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры; 

5. проведение массовой просветительной и воспитательной работы; популяризации 

здорового образа жизни; организация социально-культурного творчества и рекреативно-

развлекательного досуга; 

6. разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные). 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-6 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самодеятельность как особый вид человеческой деятельности. Самодеятельное 

творчество как историческое средство преодоления противоречий развития культуры, 

обусловленных общественным разделением труда. Индивидуальные, групповые и 

массовые проявления самодеятельности в историческом процессе. «Негативная», 

«малоценная», «прогрессивная самодеятельность». Социальная природа сущностных и 

специфических признаков самодеятельности. Сущностные признаки самодеятельного 

творчества: добровольность участия в самодеятельном коллективе; инициатива и 

активность участников самодеятельности; духовная мотивация участников 

самодеятельных коллективов; функционирование самодеятельности в сфере свободного 

времени. Специфические признаки самодеятельного творчества: организованность; 

отсутствие у участников самодеятельности специальной подготовки к деятельности; более 

низкий, чем у профессиональных коллективов уровень деятельности; безвозмездность и 

др. Функции самодеятельности как составной части культурно-досуговой деятельности. 

Частные функции самодеятельного творчества. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип единства педагогического и художественно-творческого процессов в 

организованном самодеятельном творчестве. «Двойственный» характер педагогического 

процесса в самодеятельном творчестве. Педагогические и предметные результаты 

деятельности в самодеятельных коллективах. Развитие личности участника как основная 

цель педагогического руководства. Добровольность как принцип самодеятельного 

коллектива. Динамичность структуры субъекта и объекта управления. Частая смена 

состава самодеятельного коллектива. Педагогические возможности самодеятельных 

творческих объединений. Самореализационная сущность самодеятельного творчества. 

Понятие о творчестве. Признаки творческой деятельности и творческой личности. 



Понятие об уровнях творчества. Творческий процесс и творческий результат. 

Особенности творчества любителей. Развитие творческих способностей и формирование 

личности как одна из целей руководства самодеятельными коллективами. Педагогическое 

управление развитием творческих способностей личности в условиях самодеятельного 

коллектива. Развитие ценностного отношения к новаторству, неповторимости, 

оригинальности как одна из важнейших задач оформления установки на творчество. 

Создание индивидуального стиля в деятельности, развитие активности личности – 

предпосылки развития творческих способностей участников самодеятельного творчества. 

Организация авторской самодеятельности в КДУ. Структура государственного 

административного управления самодеятельным творчеством. Руководство 

самодеятельным творчеством в культурно–досуговых учреждениях. Проблемы и 

перспективы развития самодеятельного творчества в современном обществе. Правовое и 

нормативное обеспечение самодеятельного творчества. Технология создания коллектива 

самодеятельного творчества. Планирование и учет работы коллектива самодеятельного 

творчества. Конфликты в самодеятельном коллективе и способы их разрешения. 

Репертуар – основа деятельности самодеятельного коллектива. Концертно-

исполнительская деятельность коллективов самодеятельного творчества. 

 

1.50. Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и искусства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и знаний о технологии и методике культурно-просветительской 

деятельности и формирование практических навыков для успешной профессиональной, 

культурно-просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства и 

музыкального образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование личностного, эмоционально-ценностного, творческого отношения 

к информационно-просветительной деятельности специалиста в сфере культуры, 

искусства и музыкального образования. 

2. формирование навыков организации информационно-просветительской 

деятельности специалиста в сфере культуры, искусства и музыкального образования. 

3. развитие интереса к информационно-просветительской деятельности 

специалиста в сфере культуры, искусства и музыкального образования. 

4. формирование знаний информационно-просветительской деятельности 

специалиста в сфере культуры, искусства и музыкального образования, музейного дела. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 



РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятия информационно-просветительской деятельности. Исторический 

обзор музыкального просветительства, основные задачи музыкального просветительства; 

виды информационно-просветительской деятельности; актуальность музыкального 

просвещения; качества, необходимые организатору концертно-просветительской работы. 

Ораторское искусство как социальное явление, виды ораторского искусства, 

коммуникативность оратора, виды аудитории и принципы работы с аудиторией; проблема 

профессиональной подготовки педагога-музыканта в трудах отечественных ученых 

(Э. Б. Абдуллин, Л. Г. Арчажникова, Л. А. Рапацкая, Г. М. Цыпин, А. И. Щербакова) 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ   В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культурно-просветительская деятельность в искусстве: виды культуры и виды 

искусства. Особенности жанров и видов просветительских мероприятий. Технологии 

составления культурно-просветительской программы. Современные концепции 

просвещения и поддержка государственной культурной политики. Законодательные акты 

и просветительские концепции. Просветительская организация – правовые особенности. 

Интерактивные образовательные технологии обучения при подготовке 

просветительских мероприятий. Основные интерактивные формы обучения (дискуссия, 

деловая игра, кейс-технология, мозговой штурм, лекция с ошибками, тренинг, 

компьютерные симуляции и др.). Правила и условия организации интерактивного 

обучения. 

 

1.51. Культуротворческие технологии 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - освоение культуротворческих технологий в сфере 

культуры и искусства и расширение представлений возможности их дальнейшего 

развития. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование умений и навыков анализа теоретических аспектов 

культуротворческой деятельности;  

2. Изучение организационных технологий формирования и развития 

культуротворческой деятельности; 

3. Формирование целостных представлений о культуротворчестве как общественно 

значимом явлении; 

4. Развитие сценарно-режиссерского мышления в использовании и развитии 

культуротворческих технологий в учреждениях культуры и искусства; 

5. Овладение знаниями о процессах диагностирования и развития творческих 

способностей в сфере искусства; 

6. Развитие творческого мышления в изучении литературно-художественных 

произведений. 

 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Культуротворчество как социальный феномен. Культуротворчество в 

социокультурном пространстве общества. Теоретические исследования 

культуротворчества в гуманитарных науках. 

 

РАЗДЕЛ 2.  СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Сценарно-режиссерские технологии организации массовых мероприятий в 

учреждениях культуры и искусства. Сценарно-режиссерские технологии в деятельности 

любительских творческих коллективах. Сценарно-режиссерские технологии 

рекреационных программ в учреждениях культуры и искусства. 

 

1.52. Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об особенностях рекреативной, игровой, развлекательной, 

физкультурно-оздоровительной деятельности, выработки у студентов навыков анализа 

деятельности и перспектив развития организации отдыха и развлечений для населения с 

последующим применением в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрыть сущность и особенности рекреативных технологий; 
2. раскрыть особенности организации игровой деятельности, функции игры и 
современную классификацию игр; 

3. знать рекреативный потенциал культурно-досуговых программ; 

4. владеть методикой организации физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

5. уметь организовывать различные виды курортно-рекреационной деятельности; 

6. владеть технологией организации индивидуального, группового, семейного туризма. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2; ПК-9 в соответствии с учебным планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ РЕКРЕАТИВНЫХ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «рекреация», рекреационный досуг, рекреационные зоны, рекреационно-

оздоровительная деятельность, уровни рекреационно-оздоровительной деятельности. 

Понятие рекреативных (восстановительных) технологий.  Цели, задачи рекреативных 

технологий как инструмента оздоровления образа жизни и повышения культуры быта в 

организационном процессе отдыха и развлечений. Сущность и особенности рекреативных 

технологий. Психофизиологические и социокультурные особенности рекреации. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды культурно-досуговых программ, используемых в учреждениях 

досуга. Особенности идейно-тематической разработки игровых программ: развитие 

мотивов игровой деятельности, формулировка темы в игровых программах, ситуативная 

установка и возрастная зависимость содержания игровых программ. Методика 

организации календарных семейно-праздничных обрядовых игр. Игра – зрелище, игроки – 

актеры, актеры – зрители. «Массовое действо – сценические игры» как зрелищно-игровая 

форма массового театра. Особенности ее разработки и проведения. 

Игровая деятельность по активизации межличностного общения аудитории. Игра 

как сценарно-режиссерский ход. Конфликт в игровых программах. Пространство и время. 

Особенности кульминации в игровой программе («плавающая» и «запланированная» 

кульминация). Композиция как монтаж игровых элементов (игры – ширмы, игры – связки, 

игры – рефрены). Образность игровой деятельности. Средства игры (игровые 

пространства, время, речь, язык, место действия, создание образа персонажа). Игровой 

реквизит (аксессуары). Сюжет, воображение, правила игры, игровые действия, материал 

игры – игропрактика. Формы и содержание мероприятий: Метод фокального объекта. 

Метод прогнозирования и фантазирования. 

 

2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

 

2.1. Студент в среде электронного обучения 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)  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 дисциплины (модуля): 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

 

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.   

 

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): 

1. знать основные источники и методы поиска работы; 

2. знать правила оформления на работу; 

3. уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

4. уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

5. знать основные цели личностного и профессионального развития, способы 
построения деловой карьеры; 

6. знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на 
работу. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6  в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства 

 



 

 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

2. 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. 

 

 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/


2.4. Основы аниматорской деятельности 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в овладении знаниями в области 

социокультурной анимации и формирование навыков их использования в своей будущей 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. освоение форм и методов социокультурной анимации; знание основных технологий 
анимационной работы;  

2. владение методикой организации анимационной деятельности; 
3. знание организационно-управленческих аспектов социокультурной анимации. 
4. владение основами организации мероприятий с применением методов социально-

культурной анимации. 

5. освоение методики внедрения анимационных технологий в творческо-

производственную деятельность учреждения культуры 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-1; ПК-9 соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНИМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИУМЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о социально-культурной анимации. Анимация в социальной среде как 

путь ―оживления‖, ―одухотворения‖ межличностных и межгрупповых социально-

психологических отношений, восстановления смысл о жизненных ориентации личности 

средствами культурно-досуговой деятельности. Социально-культурная анимация как 

отрасль гуманистической социальной психологии и педагогики. Основные теоретические 

источники социокультурной анимации: гуманистическая психология (К. Роджерс, А. 

Маслоу);  социальная психиатрия и трансакционный анализ (Э. Берн, Э. Фромм, Э. 

Эриксон); логотерапия и арт-терапия (В. Франкл). Основные направления анимационной 

деятельности – школьная анимация, театральная анимация, арт-терапия, коммуникативная 

реабилитация. Задачи анимации: профилактика социально-психологических отклонений 

(девиантного поведения подростков, наркомании, алкоголизма, суицида и др.); 

реабилитация критических состояний личности; помощь в творческой самореализации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РУССКИХ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа 

для социокультурной анимации в России. Традиция исихазма в Православной церкви и 

«Добротолюбие». Философия Всеединства (Вл. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк и 



др.) Теория глубинного общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Г.С. 

Батищев и др.). Русская народная художественная культура как отражение духовной 

жизни народа, как отражение целостности личности и ее единства в социуме. Русский 

город как «Небесный Иерусалим». Сказки, танцы, народное художественное творчество, 

«узорочье» быта. 

Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

интеллигенции в XIX – нач. XX века в России. Социально-культурные референты 

анимационной работы. Кружки культурно-творческой интеллигенции (Н.Станкевич, 

Д.Веневитинов, А.Хомяков и др.) 

 

2.5. Народный танец 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о сценической пластике и методических основах народного танца; в 

формировании практических навыков,  способствующих творческому воплощению 

музыкально – двигательных образов с последующим применением в профессиональной 

сфере (в постановочной работе руководителя творческого коллектива театрализованных 

представлений, программ, хоровых и вокальных композиций). 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение теоретическими знаниями в области становления системы преподавания 
народно-сценического танца; 

2. освоение техники, стиля и манеры исполнения народно-сценической хореографии; 

3. овладение методикой преподавания народно-сценического танца в коллективах 

различных организационных форм и видов танцевального творчества; 

4. формирование и развитие навыков и умений самостоятельной работы по поиску 
новой информации и адаптации изученного материала. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5; ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КОМБИНАЦИЙ У 

СТАНКА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 «Народно-сценический танец и методика его преподавания»;  освоение 

терминологии;  постановка ног, рук, головы и корпуса при изучении движений;  

освоение методики изучения основных движений народных танцев в простейшей форме; 

 освоение методики изучения движений на развитие координации и музыкальности;  

изучение основных элементов следующих народных танцев: русского, белорусского, 

татарского, танца (по выбору).  



 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ТАНЦА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сочинение комбинаций у станка и на середине зала. Практический показ. 

Batte ents soutenus на 90 во всех направлениях en face и в позах на полупальцах (в 6-м 

семестре). Batte ents frappes: а) в позах на полупальцах; б) en tounant en dehors et en 

dedans no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 - факультативно. Battements double frappes: 

а) в позах на полупальцах (в 6-м семестре); б) en tounant en dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 

круга носком в пол и на 30 е - факультативно. Pas to bée с полуповоротом en dehors et en 

dedans, работающая нога в положении sur  e cou-de-pied. 18. Grand pas asse b é в сторону 

и вперед в epau e ent с приемов: с V позиции, coupé - шаг, pas g issade, sissonne io bee. 

pas chasse. 19. Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. I  , I и II arabesques. 

20. Tour en 1'air.  

 

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. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

2. 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.   

 

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 «i  y 

a». Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, co  ent. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и co  ent. 

 

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 

co bien. Местоимение ce a . 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. 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в 

вузе.    

Грамматика: Время Passé co posé, Futur i  ediate, Passé i  édiat. 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПУТЕШЕСТВИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен I parfait и Passé co posé. 

 

 

2.7. Человек и его права в контексте современной реальности 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» - 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; знакомление их с выработанными 

на практике формами и методами их защиты. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. 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. 

2. научная классификация основных прав, свобод и обязанностей с целью выявления их 

юридической природы, определения особенностей механизмов защиты основных прав и 

свобод, обеспечения выполнения обязанностей с использованием конституционно-

правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

3. изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод человека и 

гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных правовых 

институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

2. 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. 

 

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. 
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