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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

1.1 Управление проектами и программами 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

в части критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработки стратегий действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, организации и руководства работой команды, в том числе выработки 

командной стратегии для достижения поставленной цели; знаний по определению и 

реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на 

основе самооценки с последующим применением в профессиональной сфере и 

формирование практических навыков по решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: организационно-управленческий, консультационный и 

информационно-аналитический, проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной 

системы, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

2. сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа источников информации, разработки стратегии действий 

для решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат 

каждого из них; 

3. сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, 

формирования проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки 

проекта, плана его реализации; 

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, 

корректировки отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, 

уточняя зоны ответственности участников проектной деятельности; 

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и 

организации на ее основе отбора членов команды для достижения поставленной цели, в 

том числе посредством координации деятельности участников команды с учетом 

особенностей их поведения, временных и прочих ограничений; 

6. сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на 

основе коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования 

полномочий в соответствии с поставленными целями; 

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста, а также определения образовательных 

потребностей и способов совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки; 

8. сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с 

учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного развития. 

 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом. 



 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного 

менеджмента. Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный 

цикл проекта: понятие, сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных 

фазах жизненного цикла.  

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы 

и показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект 

управления в органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, 

закономерности. Модели жизненного цикла проекта: каскадная модель, итерационная 

модель, спиральная модель, инкрементная модель. Их преимущества и недостатки. 

Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной деятельности. 

Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. Показатели 

эффективности проекта. Контроль исполнения календарных планов проекта. Контроль 

стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения 

организационных структур управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной культуры на выбор 

организационной структуры управления проектами. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная структура управления проектами 

(слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные структуры: 

преимущества и недостатки. Управление человеческими ресурсами проекта. Команды 

проекты: понятие и виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие методы 

управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта. 

Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и 

реализации проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы управления 

организационными изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания 

компетенций менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, 

функции проектного офиса, разработка концепции и структуры проектного офиса, 

определение стандартов и методологии проектного офиса, этапы внедрения проектного 

офиса в современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: понятие, 

особенности, полномочия. 
 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения 

и борьба организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон 

развития деловых организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон 

информированности и упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. 

Специфические законы организации. Жизненные циклы развития организации. Понятие 

кризиса, виды кризисов в организации. Принципы антикризисного управления 

организацией. 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на 

уровне бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). 
Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты 

управления программами. Требования к управлению программой. Организация 

управления программой. Процесс инициации программы. Процессы планирования 

программы. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями 

программы. Процесс завершения программы. Национальные проекты и программы 

стратегического развития.  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные 

этапы, оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля 

проектов. Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. 

Инструменты управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления 

портфелем проектов. Задачи портфельного управления проектами. Организационная 

структура управления портфелем проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. Перегрузка портфеля 

проектами: отбор и расстановка приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 

Балансировка портфеля проектов. 
 

1.2 Культурно-исторический опыт России 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» заключается в 

том, чтобы познакомить обучающихся с историей развития и становления русской 

культуры, раскрыть сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, 

осмыслить уникальный исторический опыт диалога культур и способы его 

миропонимания, представить современность как результат культурно-исторического 

развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», 

рассмотреть взгляды на место русской культуры в социуме, представления о 



социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в 

историческом развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа 

городищ. Древние ремесла. Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 

культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как 

центры культуры. Храм как центр художественной и духовной жизни. Литература IX - 

середины XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. Жития. Хождения. 

Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII 

в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление архитектурных 

школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. Повседневная 

жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и русская 

культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий 

Радонежский и религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй 

половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. 
Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева. Образования централизованного 

государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: экономика, общество, культура. 
Социальное расслоение общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-

философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура Московского царства. Пути 

развития русского искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. 
Материальная культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. Народно-

патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в 

русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 

эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования в России на 

рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании культуры и 

быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. 

Новые архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. 

Русское Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность 

Александра I. Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. 



Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория «официальной народности». 

«Славянофилы» и «западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. 

Архитектура. Живопись. Развитие научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. 

Культура Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве 

России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, 

архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и 

Западноевропейскими государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и 

станковая живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в 

ходе освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления 

Николая I. 

6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, 

А. Григорьев). 
 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура 

революционной эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная 

политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. 



Ужесточение идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. 

Милитаризация культуры. «Церковное возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет 

советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Холодная война. Неофициальная и 

официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. 

Культура в современной России. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 

стиль, направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный 

метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной 

культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

1.3 Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия 

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.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied 

science. The role of chance in scientific discovery. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных 

аспектах науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных 

аспектах науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и 

интернет-ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical 

revolution and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень 

влияния науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation. Careers advice. 

Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research 

supervision. International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия 

в международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 



Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления 

трудностей для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

1.4 Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об особенностях использования представлений о нормах и функциях современного 

русского литературного языка и в использовании соответствующего комплекса знаний в 

профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с 

учетом профессиональной направленности. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с документами. 

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и 

исправлению речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа)  к публикации 

(использованию). 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности профессиональной 

коммуникации. Функции и задачи профессионального общения.  

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, основные 

коммуникативные тезхники. 

 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. Подстили и жанры 

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля 

Раздел 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Служебная и личная документация. 

Способы классификации документов и правила их оформления. Объяснительная записка. 

Заявление. Доверенность. Резюме при устройстве на работу. Структура резюме. 

Факультативная информация в резюме. Оформление резюме. Виды инициативных 

резюме.  

 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды деловых писем и особенности деловой переписки. 

 

Раздел 3. Деловое общение  

Тема 3.1. Основные виды делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные виды делового общения.  

 

Тема 3.2. Этика делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этика делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры.  

 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деловые переговоры. Способы повышения эффективности деловой речи. 

 

1.5 История, теория и методология социально-культурной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «История, теория и методология  социально-культурной 

деятельности»   - это фундаментальная подготовка магистра социально-культурной 

деятельности к выполнению научно-исследовательских задач, углубленному изучению 

проблем отраслевой науки и практики на основе целостного историко-культурного 

представления о теории социально-культурной деятельности как специализированной 

отрасли педагогического знания. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 1.  ввести изучающих в проблемное поле истории науки, раскрыть общенаучные 

подходы и специфику социокультурных исследований; 

  2. сформировать представление о научном статусе теории социально-культурной 

деятельности, ее генезисе в контексте смены научных парадигм; 

 3. развить навыки использования научного аппарата теории социально-культурной 

деятельности в решении исследовательских задач; 

  4. развить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, требующие 

фундаментальной теоретической подготовки по всем направлениям социально-культурной 

деятельности; 



 5.  развить навыки критического мышления и анализа научных данных на основе 

изучения специальной литературы по историографии, методологии и теории социально-

культурной деятельности; 

  6. сформировать способность к самостоятельному научному мышлению, постановке и 

решению научно-поисковых задач, требующих углубленных профессиональных 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: ОПК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-10 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЙ СТАТУС ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теория социально-культурной деятельности как система идей, выводов о 

закономерностях и сущности педагогического процесса, принципах его организации и 

технологиях (педагогических, культурных и др.) осуществления в условиях свободного 

времени, досуга. Теория социально-культурной деятельности интегрирует способы 

получения знаний, присущие целому ряду наук, в том числе педагогике, культурологии, 

социологии, психологии, социальной психологии, менеджменту, предполагает анализ 

целостных социально-культурных структур, уровней и форм жизнедеятельности человека 

в различных социально-культурных, условиях, а также изучение путей и форм активного 

воздействия на открытый социум, на духовное развитие социальных, возрастных, 

гендерных, религиозных и этнических групп. Обусловленность научно-теоретических 

достижений уровнем развития гуманитарного знания и конкретных социально-

культурных условий. Основные источники формирования теории: изучение 

исторического и современного отечественного и зарубежного опыта; результаты 

социологических исследований и опытно-экспериментальной работы; использование 

данных смежных наук. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНЫЙ АППАРАТ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика понятийно-терминологического аппарата теории социально-

культурной деятельности. Основные категории «социальное», «культурное» и укажите на 

специфику понятия «социально-культурное». Категория деятельность и её применение в 

теории и практике социально-культурного воспитания. Личность как субъект социально-

культурной деятельности. Специфика применения понятий гуманитарных наук в теории 

социально-культурной деятельности. Основные сферы социально-культурной 

деятельности: сфера досуга и досуговой деятельности; сфера народной художественной 

культуры и любительского творчества; сфера образования; сфера социальной защиты и 

реабилитации. Предметная область теории социально-культурной деятельности, 

объединяющая социально-культурное содержание различных видов деятельности 

человека в сфере свободного времени. Специфический объект теории социально-

культурной деятельности – культурно обусловленные аспекты жизнедеятельности 

человека, использование социально-культурных и социально-педагогических методов 

воздействия на поведение человека, оптимизация духовного развития различных 

социальных групп, выделяемых по возрастному, гендерному, региональному, 

этническому, религиозному, экономическому и политическому признакам.  Предмет 



теории социально-культурной деятельности – наиболее значимые с практической и 

теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: Современный контекст 

методологических исследований в педагогической науке. Сущность и научный статус 

методологии теории социально-культурной деятельности. Предмет методологии – теория 

социально-культурной деятельности как наука, как самостоятельная система знаний, 

обоснование процесса и результатов исследования педагогических явлений в социально-

культурной сфере.  Предмет теории – целенаправленный воспитательный процесс, 

который выстраивается в условиях социально-культурной деятельности. Структура 

методологии теории социально-культурной деятельности: а) общенаучная методология 

(общефилософская методология); б) методология интегративной науки, объединяющей 

несколько специальных, генетически близких частнонаучных дисциплин; в) методология 

специальной научной теории. Ценностно-целевой, инструментально-теоретический, 

технологический уровни в структуре методологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Формирование обобщающей педагогической теории внешкольного образования. 

Влияние на этот процесс философии, антропологии, психологии, психофизиологии и 

других наук. Преодоление позитивистского подхода к воспитанию как научению, 

становление идеи развития личности  как общей концептуальной основы большинства 

прогрессивных педагогических начинаний конца XIX – начала XX века. Конкретизация 

данной установки на уровне теории внешкольного воспитания в научной парадигме 

частной инициативы. Труды В.П. Вахтерова, В.И. Чарнолуского, Е.Н. Медынского и др. 

Развитие теории внешкольного образования в контексте наиболее общих тенденций 

развития педагогической теории конца XIX – начала XX века. Методология внешкольного 

образования в трудах В.И. Чарнолуского и С.О. Серополко. Принцип частной инициативы 

в практике внешкольного образования. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие историографии. Место историографии в педагогике. Историография 

социально-культурной деятельности как отрасль педагогической науки. Основные 

направления изучения историографии социально-культурной деятельности. Предмет 

историографии социально-культурной деятельности. Отличительные особенности 

историографии социально-культурной деятельности. Раскрытие и обоснование принципов 

историографии социально-культурной деятельности (историзма, хронологический, 

проблемный, биографический и хронологически-тематический), отражающие общие 

направления историографии социально-культурной деятельности. Обоснование функций 

историографии социально-культурной деятельности. Социальные функции (научно-

познавательная, прогнозирующая, социальной памяти, воспитательная). Их значение и 

актуальность. Основные категории и понятия историографии социально-культурной 

деятельности (источник, документ, явление и др.). Методы историографии и их 

применение в исследовании социально-культурной деятельности: сравнительно-

исторический, конкретного и логического анализа, хронологический, периодизации, 

ретроспективный, актуализации. Их значение и использование в исследовательской 

практике. 



РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Периодизация теории социально-культурной деятельности Н.Н. Ярошенко: первый 

период (конец XIX – первая треть XX века) – парадигма частной инициативы; второй 

период (1930-е годы – середина 1980-х годов) – парадигма педагогического воздействия; 

третий период (с 1990-х годов) – парадигма социальной активности личности в 

социально-культурной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные тенденции развития теории социально-культурной деятельности: научное 

самоопределение; расширение ее институциональной основы, обогащение опытом 

общественных объединений, политических партий, неформальных групп, объединений 

волонтеров и других гражданских инициатив; усиление технологического компонента 

социально-культурной деятельности; активное обращение к проблемам общественного 

развития. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, СФЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные концепции досуга. Деятельностные (трудообеспечивающие) концепции. 

Медико-биологические (курортологические, оздоровительные) концепции досуга. Центры 

лечебного досуга, их характеристика. Культурологические и социально-культурные 

концепции досуга. Многофункциональность, содержательность досуга. Экологические, 

природоориентированные концепции. Техноэкономическая концепция досуга и досуговой 

деятельности. Социально-управленческая концепция досуга. Важнейшие сферы 

культурной деятельности: выявление, изучение, охрана, реставрация и использование 

памятников истории и культуры; художественная литература, кинематография, 

сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, 

другие виды и жанры искусства; художественные народные промыслы и ремесла, 

народная культура в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, 

обычаи и обряды, исторические топонимы; самодеятельное (любительское) 

художественное творчество; музейное дело и коллекционирование; книгоиздание и 

библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, связанная с созданием 

произведений печати, их распространением и использованием, архивное дело; 

телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и 

распространения культурных ценностей; эстетическое воспитание, художественное 

образование, педагогическая деятельность в этой области; научные исследования 

культуры; международные культурные обмены; производство материалов, оборудования 

и других средств, необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения 

культурных ценностей; иная деятельность, в результате которой создаются, сохраняются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности. Классификация основных 

технологий социально-культурной деятельности в зависимости от характера их 

психологического воздействия. Ценностно-ориентационные (культурно-воспитательные) 

технологии направлены на приобщение к ценностям; мотивационные – на побуждение к 

адекватному поведению и деятельности; когнитивные – на удовлетворение потребностей 

в познании и развитии; рекреационно-реабилитационные – на восстановление 

психических и физических сил; позитивно-эмоциональные – на развлечение и получение 

удовольствия; нормативно-поведенческие – на осуществление ритуально-обрядовых 

действий. 

 



 
 

1.6 Арт-педагогика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины является подготовка специалистов, обладающих готовностью 

к реализации целей и задач арт-педагогики, способностью применять арт-терапевтические 

технологии для работы с различными категориями населения, в том числе и с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития арт-педагогики и применения их в 

образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-педагогики 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: ОПК-2; ПК-5; в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину. Принципы и методы арт-педагогики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные понятия, цели и задачи арт-педагогики. Связь арт-педагогики с другими 

областями знаний. Отличие арт-педагогики от арт-терапии. Общепедагогические 

принципы арт-педагогики. Художественно-эстетические принципы арт-педагогики. 
 

РАЗДЕЛ 2. Арт-педагогические технологии. Арт-педагогика в специальном 

образовании. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды арт-терапии. Использование арт-терапевтических технологий в обучении, 

воспитании и развитии. Методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста при проведении 

занятий по арт-педагогике. Использование методов арт-педагогики в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 
 

1.7 Современная визуальная  культура 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - представить обучающимся теоретические основания 

изучения визуальных текстов, а также специфическую форму производства и потребления 



культурных значений индустриальной и информационной эпох, связанную с развитием 

оптических медиа и средств технической воспроизводимости, ее условиями и эффектами. 

Задачи дисциплины (модуля):  

- ознакомить студентов с условиями производства и потребления культурных 

значений в эпоху современности; 

- содействовать освоению проблемного поля визуальных исследований, связанных 

с соотношением таких категорий как зрение/познание, образ/знак, опыт/репрезентация. 

 

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 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Понятие визуализации. Психологические аспекты 

зрительного восприятия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и 

средство манипулирования. Дуализм визуального (зримое как очевидное, достоверное, 

непротиворечивое и зримое как иллюзорная мнимость, видимость). Концептуальная 

модель М.Мерло-Понти. Визуальное как конвенциональное. Исторические варианты 

визуальных конвенций. Аксонометрия, прямая и обратная перспектива. Восприятие как 

визуальное суждение. Проблематика визуального в работах Р.Арнхейма и М. Фуко. 

Современные представления о психофизиологии зрения. Характеристики зрения 

глазом: бинокулярность, параллакс движения, градиент плотности, окклюзия. Зрительные 

иллюзии. Мнимое движение, "луна у горизонта" и пр. Константность восприятия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Визуальная коммуникация как область культуры. Классификация 

визуальных форм в сфере культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Генезис видения. Теории видения. Прогностические учения о видении. Визуальная 

грамотность как совокупность навыков и умений, необходимых для коммуникации в 

современном мире. Зрение, видение, рассматривание, представление как различные 

социальные практики. Визуальное как первичный механизм трансляции традиции и 

социальных норм. Визуальное конструирование реальности. Социальная и виртуальная 

реальность. Концептуальные модели М. Маклюэна (“всемирная деревня”, “горячие и 

“холодные” средства), П. Вирилио (“архитектура войны”, “дромология”, 

“информационная бомба”, “эстетика исчезновения”) Ж. Бодрийяра (“утрата реальности”, 

“симулякр” и “соблазн”). 

Многозначность визуального образа. Семиотизация зримого. Субъективно-

психологическая и социо-культурная интерпретации зрительного образа. Изображение 

как знаковая система, виды знаков и кодов прочтения. Визуальное как “мягкий” текст. 

Стратегии прочтения текста. Контекст. Интертекстуальность. Разграничение визуального 

объекта и визуального субъекта. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, 

телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д.). 
 

 



1.8 История стилей в мировой и отечественной культуре 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель  дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися 

теоретических знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях, о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; воспитании художественно-эстетического вкуса; формировании 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; овладении умением анализировать 

произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственные суждения.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить основные виды и жанры искусства. 

2. Ознакомиться с направлениями и стилями мировой художественной культуры. 

3. Изучить шедевры мировой художественной культуры. 

4. Научиться определять особенности языка различных видов искусства.  

5. Приобрести знания и умения для расширения кругозора, формирования 

собственной культурной 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-5; ПК-11 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные стили, распространенные на территории Западной и Восточной Европы. 

Античный стиль (классическая древность). Романский стиль (романтика – от Roma – Рим) 

– 1000-1200 гг. (10-12, начало 13 века, средневековье). Проторенессанс (в Италии) – 13-14 

века. Возрождение (Ренессанс)  начало 14 века – конец 16 века. Маньеризм (позднее 

возрождение), 1520-1590 гг. Барокко – 17-18 века. Рококо – 18 век. Романтизм – конец 18 

– начало 19 века. Ампир – 19 век. Прерафаэлитизм – вторая половина 19 века (начиная с 

1848 года). Реализм – конец 18, 19-20 века. Импрессионизм – конец 19 (1874) – начало 20 

века. Модерн (ар-нуво во Франции, либерти в Италии, Югендстиль в Германии) – конец 

1880-х – 1914 гг. Примитивизм – зародился в конце 19 века.  
 

РАЗДЕЛ 2. ЭТНИЧЕСКИЕ СТИЛИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Художественная культура Древней Индии. Художественная культура Древней 

Греции. Арабо-мусульманская культура. Египетский, китайский стили, японский 

минимализм, индийский, марокканский и африканский стили в искусстве.  
 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: Фовизм – 1904–1908, «дикий стиль». 

Кубизм – начало 20 века. Экспрессионизм – начало 20 века. Ар-деко – 1925–1935 гг. 

Сюрреализм – 1920-е годы. Ташизм, дадаизм, экспрессионизм и абстрактный 



экспрессионизм. Модерн (или ар-нуво, югендстиль, тиффани, маньеризм, либерти), 

конструктивизм, авангард, ар-деко, лофт (нью-йоркский стиль), поп-арт, хай-тек, техно, 

минимализм, винтаж (шебби шик), футуризм, морской, кантри, прованс, 

средиземноморский, современный скандинавский. Поп-арт, минимализм и пост-

минимализм. Конструктивизм и концептуализм. 
 

РАЗДЕЛ 4. СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Смешение стилей: постмодернизм («новый эклектизм»), фьюжн, эклектика, китч. 

Освоение теоретических знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях, о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; формирование потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора; формирование собственной культурной среды. 
 

1.9 Цифровые методы в гуманитарных науках: культура, искусство, образование 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Цифровые методы в гуманитарных науках: 

культура, искусство, образование» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о новых исследовательских подходах и задачах в истории, 

культурологии, литературоведении, опирающихся на применение методов компьютерной 

обработки информации с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков для проведения исследований в профессиональной деятельности, 

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

Задачи дисциплины (модуля): 

1. теоретически изучить и практически применить образовательный, 

развивающий, творческий, научный потенциал методов компьютерной обработки 

музыкальной информации; 

2. вооружить студентов практическими навыками работы с существующими 

инструментами компьютерных исследований в гуманитарной сфере; 

3. изучить концептуальную структуру цифровых гуманитарных наук; 

4. освоить компьютерные технологии в области музыкального искусства; 

5. приобрести практические навыки применения цифровых технологий в сфере 

культуры, искусства и творческого образования.  

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Гуманитарные науки и вызов цифровой эпохи. Анализ данных в 

литературоведении, лингвистике, исторической науке, культурологии, истории искусства 



и креативных индустрий. Цифровые издания, картографические проекты, количественное 

отображение культурных трендов, визуализация, сети и графы в гуманитарных науках. 

Проблема репрезентативности литературного канона. «Дальнее чтение» (Distant Reading) 

Франко Моретти как способ объективизации филологического исследования. 

Макроанализ М. Джокерса. Идея «масштабируемого чтения». Использование инструмента 

Google Ngram Viewer; ограничения этого инструмента. 

РАЗДЕЛ 2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие корпуса. Корпус текстов как исследовательский объект. Виды корпусов. 

Лингвистические корпусы, национальные корпусы. Параллельные, устные, 

мультимедийные корпусы. Разметка и метаинформация в корпусе. Запросы к корпусу. 

Типология корпусных исследований. Корпусные исследования прозы: на какую помощь 

со стороны цифрового знания рассчитывают литературоведы? Что можно посчитать в 

романе? Корпусные исследования поэзии. Семантический ореол метра. 

РАЗДЕЛ 3. РОЛЬ И МЕСТО DIGITAL HUMANITIES В СОХРАНЕНИИ И 

РАСПРОСТРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Стилеметрия (компьютерная стилистика), тематическое моделирование. История 

формальных исследований авторского стиля. Проблема спорного авторства и 

количественные подходы к её решению. Спорное авторство произведений Шекспира, 

«Записок федералиста», Музиля, Шолохова и д.р. Пример раскрытия авторства Дж. 

Роулинг (Juola, 2006). Понятие идиостиля автора. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ СЕТЕЙ (ГРАФОВ) И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Математический граф и его основные элементы (ребра, вершины). Применение 

теории графов в анализе социальных сетей. История становления сетевого анализа в 

гуманитарных областях. Гарвардский прорыв 1960-х. Социологические, исторические, 

культурологические исследования с использованием теории графов. Применение сетевого 

анализа в литературоведении. Значимые количественные (математические) параметры 

графа. Плотность и диаметр графа. Основные свойства ребер и вершин. Степень вершины. 

Метрики центральности (betweenness centrality, closeness centrality). Программа для 

анализа и визуализации графов Gephi. Основные возможности Gephi: импорт графа, 

алгоритмы укладки на плоскости, подсчет метрик и статистики, кластеризация графа с 

использованием Лувенского алгоритма. 

 

1.10 Методология и методы научно-исследовательской деятельности в сфере 

культуры, искусства и образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Методология и методы научно-исследовательской 

деятельности в сфере культуры, искусства и образования» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о науке и научных исследованиях с последующим 

применением их в профессиональной сфере, а также формировании 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. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение методологии как основы теории, истории и методики досуговой 

деятельности; 

2. обнаружение связей методологии педагогики социокультурного образования с 

философией, психологией, музыкознанием; 

3. освоение теоретических и эмпирических методов познания и преобразования 

культурно-досуговой действительности; 

4. изучение методологических характеристик социокультурного исследования; 

5. освоение форм и видов исследовательской культурно-досуговой 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: ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «культурно-досуговой деятельности». Профессиональная и 

непрофессиональная культурно-досуговой деятельности. Субъекты культурно-досуговой 

деятельности. Функции субъектов. Объекты культурно-досуговой деятельности. Функция 

культурно-досуговой деятельности. Специфика проведения научных исследований в 

области досуговой деятельности. Дифференциация и интеграция науки. Конкурсы и 

гранты. Заявки на участие. Федеральные целевые программы. Приоритетные направления 

науки и техники. Критические технологии.  
 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Анализ документов в изучении деятельности учреждений культуры. Применение 

метода контент-анализа данных в исследовании социально-культурной деятельности. 

Особенности использования методов опроса в исследовании деятельности учреждений 

культуры и образования. Наблюдение и интервью как методы сбора информации в 

исследовании социально-культурной деятельности. Педагогический эксперимент и 

особенности его проведения в учреждениях социально-культурной сферы. Методика 

комплексной оценки социально-культурных проектов и программ, базовых социально-

культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игровых, 

информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных). Место и 

роль эксперимента в научном исследовании культурно-досуговой деятельности. 

Классификация экспериментов. Основные требования к организации эксперимента. 

Главные этапы в постановке эксперимента. Контрольные и экспериментальные группы. 

Влияние условий на проведение эксперимента. Виды переменных в эксперименте, их 



измерение и контроль. Ошибки при проведении эксперимента. Средства измерения в 

эксперименте. Анализ результатов эксперимента. Проверка обоснованности выводов. 
 

1.11 Психология музыкального образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины «Психология музыкального образования» является 

формирование у обучающихся комплекса музыкально-психологических знаний и умений, 

необходимых для осуществления творческого руководства музыкально-исполнительским 

коллективом и музыкально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– усвоение обучающимися необходимых понятий из области психологии 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний о явлениях и 

закономерностях творческого процесса;  

– знакомство студентов с различными подходами в теоретическом осмыслении 

психологических механизмов творческой деятельности музыканта;  

– ознакомление с путями практического применения знаний из области 

музыкальной психологии в собственной профессиональной деятельности;  

– осмысление студентами собственного творческого потенциала, осознание 

механизмов личностного развития в процессе музыкальной и 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: ПК-4; ПК-5; ПК-9; в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет психологии музыкальной деятельности. Психологические особенности 

музыкальной деятельности. Личность, индивидуальность. Роль личности в музыкальной 

деятельности. Музыкальное восприятие как социально-культурная и психолого-

педагогическая проблема. Типы музыкального восприятия. Особенности детского 

музыкального восприятия, методы его развития. Адекватное восприятие. Правое и левое 

полушария, их функции в восприятии музыки. Восприятие композитора как особый тип 

музыкального восприятия. Интонация как смысловая первооснова музыки. 

Аналитический и интонационный слух. Базисные виды и формы музыкальных 

высказываний. Роль интонационно-мелодического слуха в углублении музыкального 

восприятия. Значение музыкального восприятия в деятельности музыканта. 

Метафорический скачок как форма бытования ассоциативных связей в музыке. Роль 

ассоциаций в интенсификации процессов восприятия музыки. Понятия: мышление; 

наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактное мышление; индуктивное и 

дедуктивное умозаключение; инсайт. Отличие научного мышления от художественного. 

Интонация, формоструктура, образ. Музыкальное мышление как процесс. Этапы работы 

над музыкальным произведением. Содержание этапа становления замысла, этапа 

реализации замысла. Интерпретация музыкального произведения на основе его 



целостного анализа. Психологические условия эффективности работы над произведением. 

Роль понятийного компонента в структуре музыкального мышления. Пути 

интеллектуализации учебного процесса. Словесный и наглядно-иллюстративный методы 

как основные «рычаги» в практической деятельности педагога-музыканта. Музыкальные 

способности. Музыкальность. Музыкальная одарённость. Музыкальный талант. Задатки 

человека. Музыкальные задатки с позиций психологов и музыкантов-педагогов. 

Структура музыкальных способностей. Основные компоненты структуры музыкальных 

способностей по Б. Теплову (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

музыкально-ритмическое чувство). Элементарные музыкальные способности и сложные 

музыкальные способности.  Направления развития компенсаций в структуре способностей 

человека. Темпоритм, игра «рубато» и другие средства ритмической выразительности в 

музыке. Методы развития ритма. Музыкальный слух в широком и узком значении (по Б. 

Теплову). 2 компонента музыкального слуха – перцептивный и репродуктивный. Развитие 

музыкального слуха в онтогенезе. Причины снижения слуховой активности у учащихся. 

Умения музыканта-исполнителя слушать себя и слышать себя. Развитие мелодического, 

гармонического, тембро-динамического, полифонического слуха. Проблема памяти в 

работе с учащимися-музыкантами. Развитие музыкальной памяти в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. Условие успешного запоминания музыки. Методы и 

приёмы запоминания музыкального материала. Внутренний слух и его роль в 

профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. Исполнительский внутренне-

слуховой образ, его зависимость от музыкально-слуховых представлений музыканта-

исполнителя. Воображение. Типы музыкального воображения. Зависимость результата 

деятельности от силы или слабости воображения. Средства создания образов – 

агглютинация, акцентирование, типизация.  Методы развития воображения. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Профессионально-значимые качества педагога-музыканта. Профессионально 

компетентный педагог-музыкант: аспекты подготовки. Процесс общения в музыкальной 

педагогике. Компоненты общения.  Основные недочёты в практике преподавания музыки.  

Принципы развивающего обучения. Содержание профессионально-педагогической 

деятельности педагога-музыканта. Нравственно-ценностное содержание музыкального 

обучения и воспитания. Методы педагогического воздействия. Эстетическое воспитание 

учащегося в исполнительском классе. Воздействие профессиональных знаний, эрудиции, 

кругозора, эстетических позиций педагога на ученика. 
 

1.12 Менеджмент в сфере культуры, искусства и образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Менеджмент в сфере культуры, искусства и 

образования» заключается в получении теоретических знаний о содержании и формах 

работы учреждений культуры, искусства и художественно-творческого образования; об 

основных методах управления в художественно-творческих коллективах; формирование 

навыков планирования и осуществления административно-организационной деятельности 

учреждений культуры, искусства и  художественно-творческого образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о специфике менеджмента в сфере культуры, искусства и 

образования; 

2. освоение теории и технологий менеджмента в сфере культуры, искусства и 

образования; основ разработки  и  реализации  культурно-досуговых  программ;   



3. осмысление видов и форм творческих организаций; 

4. постижение основ управления   маркетингом в социально-культурной сфере и сфере 

творческого образования, основ социологии, психологии и мотивации труда персонала 

организации культуры, этики делового общения.  

 

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; ПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, СПЕЦИФИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Менеджмент в учреждениях культуры и искусства как разновидность 

социального менеджмента. Административный (классический) менеджмент в 

учреждениях культуры и искусства.   Анри Файоль (1825-1925) - создатель классического 

(административного) менеджмента Цель административного менеджмента - создание 

универсальных принципов управления как особого вида деятельности, следуя которым 

организация несомненно достигнет успеха. Принципы управления как основные правила, 

определяющие построение и функционирование системы управления; важнейшие 

требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления. 14 принципов 

управления применительно к деятельности высшего звена управления: разделение труда; 

власть и ответственность; дисциплина; единоначалие; единство руководства; подчинение 

частных интересов общим; вознаграждение; централизация; скалярная цепь; порядок; 

справедливость; стабильность рабочего места для персонала; инициатива; корпоративный 

дух. Постановка им вопроса о необходимости выделения собственно управленческой 

деятельности (менеджмента) в особый объект исследования. Управление как  

самостоятельная и специфическая деятельность людей, в итоге которой возникла новая 

отрасль науки – «психология управления». Основной вклад представителей 

административной школы в теорию менеджмента. Рассмотрение менеджмента как 

универсального процесса, состоящего из нескольких взаимосвязанных функций, и 

изложили основные принципы управления.  

Школа поведенческих наук.   Повышение эффективности отдельного работника и 

организации в целом на основе поведенческих наук. Наиболее крупные представители 

этого направления: Ренсис Лайкерт, Дуглас МакГрегор, Абрахам Маслоу, изучавшие 

различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и 

авторитета, оргструктуры, коммуникаций в организациях, лидерства и т.д. Возникновение 

на основе их исследований в 60-х гг. особой управленческой функции, получившей 

название «управление персоналом». Главная цель «поведенческой» школы - оказание 

помощи работнику в осознании своих возможностей и раскрытии творческого 

потенциала, повышение эффективности организации за счет повышения эффективности 

ее человеческих ресурсов. Вклад ученых в развитие и уточнение основных принципов 

школы «человеческих отношений». Дуглас Мак Грегор (1906-1964) - видный 

представитель поведенческой школы, разработавший теорию «X» и «Y». 2 типа 

управления, отражающих 2 типа работников или, вернее, 2 типа отношения к работникам. 

Соционический менеджмент как одна из самых перспективных социально-

психологических практик на современном этапе развития общества. 



 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды планирования в учреждениях культуры и искусства. Планы, разрабатываемые 

и используемые в сфере культуры. Их различие в зависимости от содержания 

планируемой деятельности, уровня принятия плановых решений, степени директивности 

и сроков, на которые они рассчитаны. Планы культурно-досуговой деятельности, 

финансирования, повышения квалификации и т.д.  

Классификация планов в зависимости от уровня принятия планового решения: 

планы а федеральные, республиканские, областные и краевые, районные и городские; 

планы учреждений и организаций, их подразделений, индивидуальные. 

Классификация планов в зависимости от степени директивности, т.е. обязательности 

выполнения:  планы прогнозные (выражающие некоторые ориентировочные 

представления о планируемом периоде), рекомендательные (содержащие установочные 

рекомендации) и директивные (подлежащие обязательному выполнению).  

Основные этапы планирования деятельности учреждений культуры и искусства. 

Разработка  плана или программы как деятельность, организованная определенным 

технологическим образом. Этапы. Организационно-подготовительный этап, этап 

разработки проекта плана, этап согласования и утверждения плана, этап пропаганды 

плана и организация контроля исполнения. 

Основные методы планирования деятельности учреждений культуры и искусства. 

Основные группы методов планирования для решения специфического класса задач 

аналитическое планирование. Методы планирования, которые  называются также 

методами экстраполяции, связанные с выявлением тенденций, действовавших в 

предшествующий период, факторов, определяющих развитие этих тенденций, и 

предположении, что эти тенденции и факторы будут действовать и в планируемый 

период. Интуитивные и формализованные методы.  

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проектирование социокультурных процессов в учреждениях культуры и 

искусства. Социокультурное проектирование как специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 

заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и 

задач, характеризующих желаемое состояние объекта, разработке путей и средств 

достижения поставленных целей. Задачи проектной деятельности: анализ ситуации,  

поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы (на индивидуальном и 

социальном уровнях), выбор наиболее оптимального решения, разработка 

организационных форм внедрения проекта в социальную практику и условий. 

Классификации проектов (по содержанию: научные; производственные; 

технологические; организационные; управленческие; по срокам решения проблемы и 

достижения желаемой цели: краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года), 

среднесрочные (программы от 1 года до 5 лет); долгосрочные (концепции от 5 до 10 лет и 

более);  по масштабам:  монопроекты (для одного учреждения культуры), мультипроекты 

(для нескольких учреждений культуры), мегапроекты (для учреждений культуры какого-

либо региона). Мегапроект как целевая программа развития культуры на различных 

уровнях управления, включающую в свой состав ряд моно - и мультипроектов. Основные 

признаки мегапроектов. Монопроекты (просты, ограничены ресурсами и временными 

рамками).  



Другие виды проектов. Пилотный проект – пробный проект. Инвестиционные 

проекты. Информационные проекты. Инновационные проекты как проекты, где главная 

цель — разработка и применение новых технологий и других нововведений, 

обеспечивающих развитие систем. Маркетинговые проекты. Цель - разработка стратегии 

развития учреждений культуры, методики приоритетных направлений. Социальные 

проекты и их важная миссия с точки зрения социальной необходимости, полезности и 

привлекательности. Они создают условия для адаптации населения к новой социально-

экономической обстановке в регионе. 

 

РАЗДЕЛ 4. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Сущностная характеристика понятия «арт-менеджмент» как системы 

управленческой деятельности в сфере культуры и искусства, а также организация и 

развитие художественных практик, направленная на регулирование процессов в этой 

сфере и оказание влияния на экономическую, политическую, социальную и духовную 

составляющие общества. Система принципов арт-менеджмента в сфере культуры и 

искусства Исторические этапы становления арт-менеджмента. Арт-менеджмент в России 

на современном этапе.   

Виды арт-менеджмента и их характеристика. Менеджмент исполнительских и 

сценических искусств. Музыкальный менеджмент. Театральный менеджмент. 

Хореографический менеджмент. Цирковой менеджмент. Концертно-фестивальный и 

гастрольный менеджмент. Менеджмент визуальных искусств. Менеджмент кино и 

телевидения. Менеджмент изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Музейный и галерейно-выставочный менеджмент.  

Функции арт-менеджмента. Целеполагание. Прогнозирование (от греч. prognosis - 

пред-видение, предсказание). Планирование (от лат. planus - плоский, ровный). Принятие 

решения. Организация (от позднелат. огganizo - сообщаю стройный вид). Реализация (от 

лат. realis - вещественный, действительный). Координация (от лат. со - совмест¬но и 

ordinatio - упорядочение). Регулирование (от лат. regulo - устраиваю, привожу в порядок). 

Мотивация (от лат. moveo - фактор). Стимулирование (от лат. stimulus - остроконечная 

палка, подгоняющая животных). Контроль (от англ. control - управление, руководство, 

власть, над-зор, проверка, регулирование). 

Арт-менеджер. Роль и функции деятельности арт-менеджера. Проектно-

технологическая функция. Художественно-творческая функция. Организационно-

управленческая. Маркетинговая.  Связи с общественностью и реклама. Коммерческая и 

финансово-экономическая. Юридически-правовая .  

Арт-дирекшн и арт-директор. 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 творческого проекта. Генерация 

идей и разработка креатива. 
 

1.13 Музыкально-исполнительское мастерство 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

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  музыкального 



исполнительства; формировать инструментально-исполнительские/вокальные 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-11 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1.  Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра 

Тема 1. Анатомия голосового аппарата. Гигиена и режим певца. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вокальный аппарат, как единая функциональная система. Три отдела вокального 

аппарата, их особенности и единство работы в фонационном процессе. Формирование 

аутофоноса при восприятии высокоформантного звука и воспитание высокой позиции во 

время фонации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 3. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Координация голосового аппарата. Снятие зажимов. Чистота 

интонирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Законы резонанса: теория и технологические особенности его формирования. 

Индикаторная роль и активизирующая функция резонаторных камер. Дыхание, как 

физиологический и фонационный процесс. 



РАЗДЕЛ 4. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 5.  Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы 

соответствующей требованиям данного семестра 

Тема 1. Развитие диапазона голоса. Формирование верхнего и нижнего 

регистров. Сглаживание регистровых переходов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Регистры певческого голоса. Физиологические особенности и технологические 

приспособления для реализации сглаживания регистров. 
 

РАЗДЕЛ 6. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 

 

РАЗДЕЛ 7. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Выравнивание тембрального звучания голоса по всему диапазону. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Речевая и певческая дикция. Отличия и особенности артикуляционных приёмов. 

Фокусировка звука – выходной импеданс. 
 

РАЗДЕЛ 8. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над драматургией произведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые и косвенные методы воздействия на фонационный аппарат певца. Отбор 

технологического инструментария при воплощении стилевых - и эмоционально-образных 

особенностей произведения. 
 

РАЗДЕЛ 9. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 10. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Эстетические аспекты формирования вокального аппарата. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие различных видов техники. Владение динамикой, филировкой звука. 
 

РАЗДЕЛ 11. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 12. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над драматургией произведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые и косвенные методы воздействия на фонационный аппарат певца. Отбор 

технологического инструментария при воплощении стилевых - и эмоционально-образных 

особенностей произведения. 
 

РАЗДЕЛ 13. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 14. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Эстетические аспекты формирования вокального аппарата. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие различных видов техники. Владение динамикой, филировкой звука. 
 

РАЗДЕЛ 15. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 16. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над драматургией произведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые и косвенные методы воздействия на фонационный аппарат певца. Отбор 

технологического инструментария при воплощении стилевых - и эмоционально-образных 

особенностей произведения. 
 

РАЗДЕЛ 17. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 18. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над выпускной концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведений и её воплощение в технических приёмах. Постановка 

концертных номеров. 
 

РАЗДЕЛ 19. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 20. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Эстетические аспекты формирования вокального аппарата. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие различных видов техники. Владение динамикой, филировкой звука. 
 

РАЗДЕЛ 21. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 



Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 22. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над драматургией произведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прямые и косвенные методы воздействия на фонационный аппарат певца. Отбор 

технологического инструментария при воплощении стилевых - и эмоционально-образных 

особенностей произведения. 
 

РАЗДЕЛ 23. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведения и её воплощение в технических приёмах. 
 

РАЗДЕЛ 24. Работа над вокальной техникой и практическое овладение 

профессиональными навыками на музыкальном материале программы соответствующей 

требованиям данного семестра. 

Тема 1. Работа над выпускной концертной программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стилистика произведений и её воплощение в технических приёмах. Постановка 

концертных номеров. 
 

1.14 Искусство ансамблевого музицирования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины «Искусство ансамблевого музицирования» 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 «Искусство ансамблевого музицирования» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-3; ПК-5; ПК-

11 в соответствии с учебным планом. 
 

3. 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. ПОНЯТИЕ «КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ», ЕГО 

СПЕЦИФИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «коллективное музицирование».  Исполнительская деятельность 

творческого коллектива и ее особенности. Специфика коллективной исполнительской 

деятельности: вокальной, хоровой, инструментальной. Значение руководителя коллектива  

РАЗДЕЛ 3. ЖАНРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие «жанр», «музыкальный жанр», коллективные жанры инструментальной, 

вокальной и вокально-хоровой музыки; особенности исполнения данных жанров; 

обучение коллективному творчеству; развитие слушательской культуры. 

РАЗДЕЛ 4. Инструментальное/вокальное коллективное исполнительство 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Коллективные жанры инструментальной, вокальной и вокально-хоровой музыки; 

особенности исполнения данных жанров; обучение коллективному творчеству; развитие 

слушательской культуры. 

РАЗДЕЛ 5. 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 6. ОРКЕСТР. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «коллективное музицирование».  Исполнительская деятельность 

творческого коллектива и ее особенности. Специфика коллективной исполнительской 

деятельности: вокальной, хоровой, инструментальной. Значение руководителя коллектива  

РАЗДЕЛ 7. АНСАМБЛЕВЫЕ НАВЫКИ МУЗЫКАНТА-

ИНСТРУМЕНТАЛИСТА 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Инструментальные коллективы. Навыки музыканта-ансамблиста. Воспитание 

ансамблевых навыков. Воспитание коммуникативных качеств. Психологический климат 

коллектива. Методы обучения навыкам коллективного музицирования. Развитие навыков 

чтения с листа. Настройка инструментов. 

РАЗДЕЛ 8. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ/ВОКАЛЬНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

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 9. 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 10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многообразие понятия «ансамбль». Количественный состав вокального ансамбля. 

Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля. Педагогические принципы 

деятельности вокального ансамбля.  Цели и задачи вокального ансамбля, его 

направленность. Концертная деятельность вокального ансамбля. 



РАЗДЕЛ 11. ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ-АНСАМБЛИСТА 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Этапы освоения вокально-ансамблевых навыков у певцов. Работа над ритмом. 

Работа над строем. Три этапа выучивания произведения (по П.Г.Чеснокову). Постановка 

голоса в ансамбле. Сочетание индивидуального и коллективного в деятельности 

вокального ансамбля. Методические рекомендации вокально-педагогического 

образования. Методика подбора репертуара. Решение дикционных проблем. Проблемы 

аранжировки в ансамблевых произведениях.            

  РАЗДЕЛ 12. 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 12. СПЕЦИФИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ,  

ХОРМЕЙСТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Хоровая репетиция, ее этапы. Роль начального этапа знакомства с произведением. 

Репетиционный план и его значение. Предконцертная репетиция. Роль распевания в хоре. 

Стиль хормейстерской деятельности. Психологический климат коллектива. Виды 

репетиций, их значение 

РАЗДЕЛ 14. ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ  НАВЫКИ ПЕВЦА ХОРА  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Вокально-хоровые навыки. Пути и методы формирования вокально-хоровых 

навыков. Развитие вокально-хоровых навыков у детей. Работа над певческим дыханием. 

Проблемы строя в хоровом коллективе. Работа над артикуляцией и культурой речи. 

Ансамблевые навыки и виды хорового ансамбля. Средства исполнительской 

выразительности.        

РАЗДЕЛ 15. 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. Понятие «коллективное 

музицирование».  Исполнительская деятельность творческого коллектива и ее 

особенности. Специфика коллективной исполнительской деятельности: вокальной, 

хоровой, инструментальной. Значение руководителя коллектива  



РАЗДЕЛ 16. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие «жанр», «музыкальный жанр», коллективные жанры инструментальной, 

вокальной и вокально-хоровой музыки; особенности исполнения данных жанров; 

обучение коллективному творчеству; развитие слушательской культуры. 
 

1.15 Методика преподавания специальных дисциплин 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» 

является формирование у обучающихся базовых знаний о сущности, структуре 

педагогического процесса, а также формах, методах, средствах его реализации в условиях 

социально-культурной деятельности.  

Задачи:  

– представить основные концепции образования в условиях создания единого 

культурно-информационного пространства и реформирования современного общества;  

– охарактеризовать основные педагогические принципы, обосновать их 

методологическое значение для педагогической теории и практики;  

– выявить особенности педагогики социально-культурной деятельности;  

– раскрыть основные категории дидактики, обосновать их специфику в контексте 

социально-культурной деятельности;  

– показать значение инновационной деятельности педагога досуга;  

– способствовать формированию педагогической культуры у специалиста социально-

культурной деятельности;  

– сформировать знания о педагогической технологии как целостном, системном проекте 

педагогического процесса;  

– способствовать формированию практических умений, навыков проектирования и 

реализации педагогического процесса; 

 – обучить тематическому планированию педагогической деятельности (разработке 

тематических планов учебных курсов, занятий студий, самодеятельных объединений 

клубного типа и т. п.);  

- способствовать освоению педагогической техники (культура внешнего вида, речи и т. 

д.);  

– показать область применения полученных знаний и практических умений, навыков в 

профессиональной деятельности менеджера социально-культурной деятельности;  

– систематизировать полученные знания, показать их связь с другими дисциплинами.  

 

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; ПК-4; ПК-5; ПК-9 в соответствии с 

учебным планом. 



 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность и содержание педагогики как специфического знания, теории и 

практики. Педагогика как наука о закономерностях, принципах и способах формирования 

человека в процессе обучения и воспитания. Объект, предмет и задачи педагогики. 

Содержание и структура педагогического знания. Категории формирования, развития, 

обучения и воспитания в педагогике. Педагогика как искусство и вид профессиональной 

деятельности. Отрасли педагогической науки. Основные достижения, современные 

проблемы и тенденции развития педагогической науки. Понятийно-категориальный 

аппарат педагогики и сущностное содержание ее основных категорий. Основные 

закономерности, функции и методы педагогики. Общая характеристика основных 

принципов педагогики и их требования. Понятие, сущность и содержание 

педагогического процесса. Общая характеристика основных компонентов 

педагогического процесса. Педагогический процесс и пути его совершенствования. 

Основные структурные компоненты системы образования. Методики оценки качества и 

эффективности образования. Теория обучения в системе педагогических наук. Связь 

дидактики с теорией воспитания, психологией и другими наукам. Цели, задачи, объект и 

предмет теории обучения. Понятийно-категориальный аппарат дидактики и сущностное 

содержание ее основных категорий. Основной исследовательский аппарат дидактики. 

Основные дидактические теории и концепции: традиционная дидактическая система (И. 

Ф. Гербарт); педоцентристская дидактика (Д. Дьюи); современные дидактические 

концепции. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин); 

теория развивающего обучения (Л. В. Занков); теория свободного обучения (К. Роджерс); 

личностно-ориентированная модель образования (В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, А. В. 

Петровский, И. С. Якиманская и др.); смыслоориентированная дидактика (А. Асмолов); 

антропологическая дидактика (А. И. Уман); технологические теории образования (В. П. 

Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко); культурологическая концепция образования (В. 

С. Библер, Н. Б. Крылова); антропоцентрированные педагогические концепции (Б. М. 

Бим-Бад, В. И. Максакова); синергетические концепции образования (В. Г. Буданов, Е. В. 

Князева) и т. д. Основные закономерности, функции и методы дидактики. Объект и 

предмет дидактики. Задачи дидактики. Основные категории дидактики: образование, 

обучение, преподавание и учение, законы, закономерности, принципы и методы обучения. 

Современная дидактика. Педагогические принципы как дидактическая теория 

педагогического управления учебной деятельностью. Методологические и 

технологические принципы обучения. Принцип гуманистической направленности 

педагогического процесса. Психолого-дидактическая природа принципов обучения. 

Теоретическое описание принципов научности, доступности, системности, 

последовательности, наглядности, индивидуализации, осознанности и активности, связи 

теории с практикой и др. Система дидактических принципов, их взаимодействие в 

процессе обучения. Дидактические принципы и правила. Способы реализации 

дидактических принципов в процессе обучения. Сущность образования как отражение 

единства развивающей и воспитательно-формирующей функций обучения. Процесс 

обучения как управление познавательной деятельностью и развитием учащихся. 

Основные функции процесса обучения как управления: образовательная, 

организационная, регулятивная, коммуникативная. Целевые функции процесса обучения - 

образования, развития и воспитания учащихся. Движущие силы процесса обучения. 

Системные характеристики процесса обучения. Сущность процесса обучения, его задачи и 

структурные компоненты. Моделирование процесса обучения. Сущность и содержание 



педагогического процесса в образовательных учреждениях дополнительного образования. 

Педагогическая культура магистра социально-культурная деятельности. Понятия 

«культура», «педагогическая культура», «педагогическое мастерство». Структура 

педагогической культуры и характеристика ее основных компонентов. Типичные уровни 

проявления педагогической культуры магистра социально-культурной деятельности. 

Обеспечение высокого уровня профессиональной и общей культуры деятельности 

магистра социально-культурной деятельности как гражданина своей страны. Пути 

повышения педагогической культуры магистра социально-культурной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Источники социального развития человека. Развитие человека как сложный, 

длительный и противоречивый процесс, в котором реализуются всеобщие законы 

развития. Основные закономерности психофизиологического развития человека. 

Определенные типы ведущей деятельности, соответствующие каждой стадии развития 

человека: эмоционально-непосредственное общение младенца; орудийно-предметная 

деятельность ребенка раннего возраста; сюжетно-ролевая игра дошкольника; учебная 

деятельность в младшем школьном возрасте; деятельность общения в процессе обучения, 

совместного труда у подростков; профессионально-учебная деятельность в юности. Учет 

особенностей возрастной периодизации детей в деятельности магистра социально-

культурной деятельности. Взаимодействие различных факторов, влияющих на развитие 

человека. Внутренние движущие силы, обеспечивающие реализацию личностного 

потенциала ребенка. Неосознаваемые механизмы развития человека. Осознаваемые 

механизмы развития человека и формирования его личности. Осознаваемые механизмы, 

связанные с развитием психики человека. Механизмы, связанные с развитием сознания 

личности. Внешние движущие силы, обеспечивающие реализацию потенциала ребенка. 

Среда непосредственного воздействия на микроуровне. Среда непосредственного и 

опосредованного воздействия на ребенка на мезоуровне. Социально-психологические 

факторы среды, выполняющие роль внешних движущих сил: «эффект доверия»; 

групповые ожидания; референтная группа; взаимопомощь и поддержка; авторитет и др. 

Социализация как основной фактор становления личности. Особенности возрастной 

социализации человека на различных этапах его жизни. Социализация человека как 

социально-педагогическое явление. Социальное развитие человека. Механизмы и 

движущие силы социального развития ребенка. Роль личности ребенка в социальном 

самосовершенствовании. Основные закономерности духовного развития человека. 

Влияние на темпы и уровень духовного развития человека врожденных предпосылок, 

характера внутренних психических процессов, степени активности личности, 

направленной на самосовершенствование, особенностей воздействия внешних факторов. 

Деятельность и ее социально-педагогические возможности. Деятельность и ее социально-

педагогическая характеристика. Виды деятельности, их прогрессивное и регрессивное 

влияние на личность. Социальное воспитание: сущность и содержание. Социальное 

воспитание с позиции государства (общества). Социальное воспитание с позиции 

социальных институтов и самой личности как его субъектов. Основные закономерности 

развития человека как основа проектирования его личности и организации работы с 

детьми различных возрастных групп. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Структуру психолого-

педагогических основ образования составляют личности педагога и обучаемого, их 

взаимоотношения и взаимодействия между собой. 



Содержание творческих учебных предметов и цели воспитательных воздействий с 

точки зрения эффективности и возможностей их достижения. С этой позиции в 

психолого-педагогическую структуру входит развивающий эффект любого обучения и 

воспитания. Данные психологической науки о том, что, как и в какой последовательности 

необходимо передавать детям, чтобы максимизировать развивающий учебно-

воспитательный 

результат. Эту задачу решают, в частности, психологические теории и концепции 

научения. 

Развивающее обучение - одна из основных функций образовательного процесса. 

Теории и дидактические системы развивающего обучения: теория Л.С. Выготского 

о связи обучения с процессом развития, теория развивающего обучения Л.В. Занкова, 

теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, теория 

развивающего обучения В.В. Давыдова. 

Теоретическое описание технологий развивающего обучение и способов их 

внедрения в практику. Дидактические приемы стимулирования внутренней активности 

учащихся в учебной деятельности, формирование их самостоятельности, познавательной 

мотивации, интеллектуального развития. 

Инновационные методики обучения: интенсификация обучения, методики 

развивающего обучения в начальной школе, методика укрупнения дидактических единиц 

усвоения, дидактические приемы повышения воспитательного эффекта процесса 

обучения, интеграция и индивидуализация обучения и др. 

Психолого-педагогические условия реализации технологии индивидуального 

подхода к учащимся в процессе развивающего обучения. Психолого-дидактические 

критерии дифференциации обучения. Дидактическое проектирование учебных заданий 

разной степени сложности. 

Методы коррекции учебной деятельности в системе личностно ориентированного 

обучения, их роль и способы применения в процессе обучения. 

Сущность личностно-ориентированной технологии обучения как технологии 

развивающего обучения. Гуманистическая направленность процесса обучения. 

Индивидуализация обучения, воспитания и развития учащихся. Ориентация обучения на 

типологические и индивидуальные особенности учащихся. Обучение на основе 

сотрудничества. 

Реализация теорий и дидактических систем развивающего обучения в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Москвы. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Развитие всесторонне развитой личности - генеральная задача образования в сфере 

культуры и искусства. Функции обучения: образовательная, воспитательная и 

развивающая. Образование как общечеловеческая ценность. Основные тенденции 

мирового развития образования - гуманизация, демократизация, интеграция. Цели 

образования в сфере культуры и искусства. Источники и способы образования целей. 

Цель и мотив. Культурологические тенденции развития теории обучения в России. Формы 

организации обучения и их развитие в дидактике. Соотношение между формами 

организации обучения и его методами. Урок как основная форма школьного обучения. 

Классификация уроков. Урок как педагогическая система. Целевые функции урока. 

Дидактическая характеристика урока как формы организации учебно-педагогического 

процесса. Дидактические требования к уроку. Типы уроков. Дидактические основы и 

структура уроков различных типов. Смешанные, или комбинированные, уроки. Уроки 



изложения нового материала учителем. Уроки закрепления изучаемого материала и 

выработки практических умений и навыков. Уроки повторения, систематизации и 

обобщения изученного материала, уроки проверки и оценки знаний. Уроки-семинары, 

уроки-конференции и нестандартные формы урочных занятий. Другие формы 

организации обучения: учебные экскурсии, факультативные занятия, формы внеклассной 

учебной работы. Классификационные критерии уроков. Современные технологии 

обучения на уроке. Инновационное построение урока. Структура урока в аспекте разных 

технологий обучения. Дидактические особенности уроков в связи с содержанием 

учебного материала, возрастными особенностями учащихся и методами управления 

учебной деятельностью. Проектирование процесса обучения на уроке. Тематическое 

планирование системы уроков. Программно-целевое планирование отдельных уроков. 

Организация учебных занятий учащихся по выполнению домашних заданий. Сущность 

домашней учебной работы обучаемых, ее правила, основные недостатки и роль в 

овладении знаниями. Формирование у учащихся умений и навыков домашней учебной 

работы. Инициативные формы организации учебного процесса: образовательные кружки, 

факультативы, консультации, вспомогательные формы обучения. Цели учебных занятий. 

Нормативное распределение учебной нагрузки. Содержательные связи этих форм учебной 

работы с урочной системой. Специфика управления учебной деятельностью. 

Дифференциация содержания учебной работы в целях всестороннего развития личности. 

Индивидуализация обучения. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ДИДАКТИКА В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие мультимедиа. Научно-технический прогресс и техническая революция в 

области средств обучения. Мультимедийный урок – переходная форма от традиционного 

обучения к открытому образованию. Электронные средства обучения: мультимедийные 

учебники, интерактивные обучающие тренажеры электронные энциклопедии и медиатеки; 

письменный вербальный текст, видеофрагмент, анимированная схема, модель – новые 

носители учебного материала. Общедидактические закономерности, принципы 

проектирования процесса обучения, их реализация с помощью мультимедийных средств в 

сфере культуры и искусства в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей города Москвы. Особенности мультимедийного урока в сфере 

культуры и искусства. Методика подготовки и проведения мультимедийного урока в 

сфере культуры и искусства. Методы и приемы мультимедийного обучения (виртуальное 

путешествие, прогулка, экскурсия; виртуальный кроссворд, рисунок, мозаика; 

интеллектуальная разминка, ринг; виртуальная презентация; виртуальный кейс и его 

анализ; приемы стимулирования самостоятельной поисковой деятельности обучающихся 

и т. д.) Потенциал мультимедийной дидактики в развитии индивидуальности, воспитании 

личностных качеств учащихся, в навигации их образовательной деятельности. Педагог как 

модератор учебно-познавательной деятельности обучающихся в сфере культуры и 

искусства. Компьютерные образовательные программы. Автоматизированные 

образовательные системы. Дистанционное обучение. Регуляция индивидуальной учебной 

работы. Система аудиовизуальных средств обучения на уроках. Психологическая основа 

сочетания слова и наглядности в процессе обучения. Перспективы и новые возможности, 

открываемые использованием в учебном процессе в сфере культуры и искусства 

Всемирной компьютерной сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие педагогического процесса, педагогической технологии. Эволюция термина 

педагогическая технология. Соотношение понятий методика и технология. Преимущества 

технологического подхода к обучению. Концепции технологического подхода в 

современной педагогической науке. Технология конструирования педагогического 

процесса как единство технологии конструирования содержания (конструктивно-

содержательная деятельность) материальных средств (конструктивно-материальная) и 

деятельности (конструктивно-операционная). Педагогическая технология как системный 

педагогический проект. Элементы педагогической технологии: проблематизация и 

концептуализация педагогической технологии; построение таксономии его целей; выбор 

критериев их достижения; содержание педагогического процесса; педагогическая 

ситуация; форма, методы, средства реализации педагогического процесса; ожидаемый 

результат; мониторинг результативности осуществления педагогического процесса, 

рефлексия результатов, их анализ, коррекция целей, действий педагога. Педагогическая 

технология как наука и искусство. Роль педагога как технолога образования. Перспективы 

технологического подхода к образованию в сфере культуры и искусства в условиях 

глобализации общества, создания единого культурно-информационного, 

образовательного пространства. 
 

1.16 Социально-культурная анимация 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Социально-культурная анимация» является 

формирование у обучающихся навыков применения теоретических знаний в области 

становления, развития и сущности социально-культурной анимации. 

Задачи: 

– изучение истории развития социально-культурной анимации; 

– раскрытие основных понятий: «анимация», «аниматор», «социально-культурная 

анимация», «туристическая анимация»; 

– изучение основных технологий социально-культурной анимации; 

– раскрытие сущности анимационной деятельности в социально-культурной сфере; 

– изучение дифференциальных технологий организации активного отдыха, 

рекреации различных возрастных групп населения; 

– ознакомление со спецификой постановки анимационных программ; 

– изучение профессиональных функций и обязанностей аниматора социально-

культурных программ.  

 

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-10; в соответствии с учебным планом. 

 

3. 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 смысложизненных ориентаций 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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 – в форме устного опроса.  

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АНИМАЦИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы анимации как особые способы реализации адекватной, целесообразной и 

ненавязчивой социально-психологической помощи личности в процессе социализации и 

жизнедеятельности. Типология методов анимационной деятельности: социальная защита, 

социально-педагогическая коррекция, творческая реабилитация, выявление и поддержка 

динамических тенденций творческого самоопределения. Групповая психотерапия и 

психологический тренинг. Художественное творчество как ведущий метод анимации. 

Специфика анимационной работы с различными социальными группами. 

Основные виды технологий, используемых в социально-культурной деятельности. 

Культуротворческие и рекреационно-реабилитационные технологии как основа 

анимационной деятельности в социуме (арт-терапия, музыкотерапия, библиотерапия, 

сказкотерапия, куклотерапия, логотерапия и т.п.). 

Педагогические технологии в социокультурной анимации. Технология личностно-

ориентированного воздействия, гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили. 

Игровые технологии. Технология поддержки ребенка К. Роджерса. Технология 

развивающего обучения в социокультурной анимации. Требования к аниматору 

социокультурной сферы. 

Организация анимационной работы как целостная система методов диагностики, 

программирования, реализации и оценки ее результативности. 

Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп. Диагностика состояния социально-психологических 

отношений в процессе совместной деятельности (социометрия, интерперсональная 

диагностика Т. Лири и др.). Диагностика психофизического состояния личности (тесты 

интеллектуального развития, самооценки и др.), ценностно-смысловых отношений 

личности. 

Разработка программы анимационной деятельности, направленной на 

оптимизацию духовно-личностной подсистемы и подсистемы социально-психологических 

отношений. Взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы в процессе 

реализации программ анимационной деятельности. Анализ результатов анимационной 

деятельности. Перспективные программы социально-культурной анимации. 
 

1.17 Актуальные проблемы современного музыкознания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) является знакомство обучающихся с современными 

образовательными технологиями, актуальными направлениями подготовки, 

современными методами организации образовательной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи дисциплины:  



- ввести обучающихся в круг проблем современной гуманитарной науки, 

сопряженной с достижениями в других отраслях знания;  

- выработать умение свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным и научным проблемам;  

- обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 

возможностью их применения;  

- научить применять в процессе исследования современные информационные и 

компьютерные технологии;  

- подготовить к выполнению научно-исследовательской работы в области истории и 

теории музыкального искусства, исполнительства, образования.  

- представить инструменты для эффективной организации и освещения музыкально-

просветительской и музыкально-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: ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ. 

СТРУКТУРНО-СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МУЗЫКОЗНАНИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основной предмет исторического музыкознания - история музыкального 

художественного творчества (в контексте социальной и культурной жизни 

соответствующих эпох): всеобщая история музыки, история музыки различных регионов 

земного шара, отдельных стран и народов. Дифференциация музыкально-исторических 

исследований по историко-географическому признаку, например, русская и западная 

медиевистика, византиеведение и пр. История развития отдельных музыкальных жанров 

(оперы, симфонии, камерных инструментальных жанров и пр.). История музыкального 

исполнительства (в целом и в различных его областях - вокальное и инструментальное 

исполнительство, оперный театр и пр.). История музыкальных инструментов. История 

музыкознания, музыкальной критики и публицистики. История музыкальной педагогики. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ 

СОДЕРЖАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение эволюции гармонии и тональности, проблемы смены парадигмы в 

понимании гармонии на Западе после Второй Мировой Войны. Отмена концепции 

тонально-гармонических функций и замена их концепцией линеарной структуры в трудах 

Хайнриха Шенкера и его американских последователей. Полемические вопросы в 

широком культурном и политическом контексте. Сопоставление российских разработок в 

этой области с имеющимися на Западе. Коренное отличие российской концепции 

содержания как целостного явления от западных концепций музыкального смысла. 

Проблема внедрения в западную теорию музыки термина интонация. Проблема 

древнегреческого наследия. Отсутствие интереса в американской теории к корням 

теоретического музыкознания. Проблемное состояние современной западно-европейской 

теории; проблема утраченной идентичности в немецкой, французской и итальянской 

традициях после Второй Мировой Войны.  
 



1.18 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 

применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с 

информацией в изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации 

в соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей 

профессиональной деятельности, в организации и осуществлении научно-

исследовательской деятельности. 

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с 

нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах 

сбора, хранения и обработки информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование 

индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с 

нарушениями зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование 

брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, 

сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 

экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и деятельности. 



Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных 

данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 
 

1.19 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-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с 

учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в 

социальную, образовательную культурную жизнь общества. его возможности, 

определить доступность объектов социальной инфраструктуры и услуг, 

возможности коммуникации в современном 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 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

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». 

 

1.20 Продюсирование и постановка шоу-программ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Продюсирование и постановка шоу-программ» - обучение 

основам продюсерского мастерства студентов, ориентированное на раскрытие их личностно-

деловых качеств, профессиональной направленности, смысловых образований, 

корректирующих их поведение. Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку 

студента к продюсированию культурно – досуговых и других художественно – зрелищных 

программ. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- представить в целостном виде историю формирования продюсерского мастерства, 

механизмы его развития;  

- понять важнейшие тенденции и закономерности социально-культурного процесса 

основ продюсерского мастерства как в Европе, так и в Российской Федерации;  

- содействовать освоению понятийно-терминологического аппарата, которым 

оперирует современная гуманитарная наука, и исследовательских подходов к  

разработке проблем продюсерского мастерства в пространстве современной 

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-3; ПК-5; ПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДЮСЕР  И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Значения слова «Продюсер» в мировом шоу-бизнесе. Круг обязанностей продюсера: 

ответственный за организацию, художественный и финансовый контроль работы на 

творческим проектом (фильм, телепрограмма, театрализованное шоу, спектакль, 

фестиваль, мюзикл и т.д.). Продюсер как частное лицо или сотрудник фирмы. Влияние 

продюсера на организацию творческого проекта, финансирование, художественную 

деятельность. Установление ледовых контактов с различными структурами, банками, 

инвесторами, спонсорами, государственными учреждениями и ведомствами. Основные и 

дополнительные сферы бизнеса. Рекламная деятельность. Конъюнктура рынка и 

деятельность конкурентов. Взаимоотношения c известными продюсерами, шоуменами, 

менеджерами, директорами концертных площадок, поп-звездами, редакторами и т.д. 

Креативная, организационная и финансовая составляющие работы продюсера. Разные 

виды продюсеров: генеральный, исполнительный и линейный Личностные качества 



продюсера. Циклическая продюсерская продукция. Крупнейшие продюсеры современной 

России. Конечная цель продюсера. «Провальные» проекты в работе продюсера. Продюсер 

и постпродакшен. Маркетинг как вид деятельности продюсера направленной на 

предложения удовлетворения духовных и материальных потребностей. Изучение 

сегментов рынка культурных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПРОДЮСЕРА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формулировка идеи проекта. Постоянный мониторинг интересов зрителей. 

Прогнозирование зрительских интересов. Зависимость интересов от социально- 

экономической ситуации в стране. Описание формата проекта. Жанр, формат, стиль. 

Определение аудитории проекта. Возраст, пол, территория, образование, доход. Роль 

опросов и интуиции в определении аудитории проекта. Определение способа 

дистрибуции. Открытый телепоказ, платный телеканал, кинопрокат, DVD, Интернет. 

Особенности работы продюсера с руководством телеканала, концертного зала, 

филармонии и других культурных центров. Идеология маркетинга проекта современного 

продюсерского центра. Определение схемы финансирования. Самостоятельное 

финансирование.  

Создание проекта по заказу. Кредитование. Работа над пакетом. Работа над 

поиском грантов. Продакт плейсмент. Страхование продюсера: от убытков, на брака 

реквизита, оборудования, дополнительных расходов, ответственности перед третьими 

лицами, офисного оборудования. Девелопмент продюсерского проекта. Разработка 

сценария, подходов к кастингу, эскизы художественных решений, декорации, краткое 

описание технологии производства. 

Формулировка идеи проекта. Постоянный мониторинг интересов зрителей. 

Прогнозирование зрительских интересов. Зависимость интересов от социально-

экономической ситуации в стране. Описание формата проекта. Жанр, формат, стиль. 

Определение аудитории проекта. Возраст, пол, территория, образование, доход. 

Роль 

опросов и интуиции в определении аудитории проекта. Определение способа 

дистрибуции. Открытый телепоказ, платный телеканал, кинопрокат, DVD, Интернет.  

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА ПРОДЮСЕРА ВО ВРЕМЯ КАСТИНГА 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Выбор продюсером художественно-публицистической или шоу программы: 

праздники (государственные, отраслевые, ведомственные, городские и т.д.), фестивали, 

концертно-зрелищные программы, конкурсы, презентации, корпоративные вечеринки и 

т.д. по заказу государственных, административных организаций и ведомств, холдингов, 

фирм. Идея. Творческий замысел. Художественная заявка. Режиссерско-постановочный 

план. Концепция проведения художественно-публицистической программы или шоу-

программы. Продюсер – художественный руководитель проекта, ответственный за 

конечный результат. Взаимодействие с главным режиссером-постановщиком 

художественно-публицистической или шоу-программы, а также с автором, сценаристом, 

художником-постановщиком, композитором, звукорежиссером, балетмейстером, 

художниками: по свету, костюмам, стилистами, визажистами, редакторами программы. 

Деятельность продюсера художественно-публицистической или шоу-программы по 

созданию творческой атмосферы в коллективе. Dream Cast как начало процесса. Кастинг 

как одна из главных составляющих успеха продюсерского проекта. Примерная пропорция 

при отборе актеров на проект. Расчет затрат при кастинге. Юридическая защита прав 

продюсера после окончания кастинга. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ ШОУ-ПРОГРАММ 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

Историко-культурные предпосылки возникновения шоу-бизнеса в России. 

Современная модель и структура шоу-бизнеса в России. Важность целеполагания в 

создании шоу-программ.  Влияние корпоративной культуры на создание шоу-программ. 

Место шоу-программ в структуре шоу-бизнеса. Типы шоу-программ. Принципы создания 

шоу-программ. Экономические основы создания шоу-программ. 

Драматургия - ведущий компонент технологического процесса постановки шоу-

программ. Постановка - ведущий компонент технологического процесса создания шоу-

программ. Выразительные средства в постановке шоу-программ. Понятие рентабельность 

проекта художественно-публицистической или шоу-программы. Основные показатели 

рентабельности художественно-публицистических или шоу-программ. Стоимость проекта 

как идеальная модель будущей художественно-публицистической программы или шоу-

программы. Моделирование проекта художественно-публицистических или шоу-

программ. Действие продюсера при соединении проекта и продаже шоу продукта. Тираж 

продукции программы как показатель рентабельности. Продажа отдельных компонентов 

сценария, режиссерского замысла. Увеличение количества программ. Повышение 

стоимости билетов при наличии высокого художественного, технического уровня 

программы.  
 

1.21 Арт-менеджмент 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

функций и профессиональных задач арт-директора, PR и личного бренда, 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: ОПК-1; ПК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Теоретические основы арт-менеджмента. Арт-менеджмент как вид 

профессиональной деятельности. Эволюция теории арт-менеджмента. Специфика 

менеджмента в творческой индустрии.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История развития арт-менеджмента. Арт-менеджмент в России: зарождение и 

развитие. Зарубежный опыт зарождения и развития арт-менеджмента.  

 

РАЗДЕЛ 3. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ В ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Арт-менеджмент в творческой индустрии. Менеджмент исполнительских и 

сценических искусств: музыкальный менеджмент, театральный менеджмент, 

хореографический менеджмент, цирковой менеджмент, концертно-фестивальный и 

гастрольный менеджмент. Менеджмент визуальных искусств: менеджмент кино и 

телевидения, менеджмент изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

музейный и галерейно-выставочный менеджмент. Менеджмент в культурно-

просветительской и досуговой сфере: менеджмент музейного дела, менеджмент 

библиотечного дела, менеджмент в культурно-досуговой сфере.  

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Управление творческой индустрией. Нормативно-правовое обеспечение 

российского арт-менеджмента. Государственное регулирование и негосударственные 

формы поддержки творческой индустрии. Управление культурой на макроуровне. 

Культурная политика государства как макроинструмент культурного процесса. Культура 

как системный фактор экономики и территориального развития. Культурная политика на 

региональном уровне. Государственное регулирование в сфере культуры. Стратегический 

менеджмент в творческой индустрии. Стратегическое программирование. Проектная 

деятельность учреждения культуры. Ресурсы стратегического менеджмента в творческой 

индустрии: социальный капитал, государственно-частное партнерство, культурные 

символы, историческая память.  

 

 

 

2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

2.1 Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

технологий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной 

сфере: в научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного 

обучения; нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного 

обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся 

при электронном обучении. 

 

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 универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное 

обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного 

обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного 

обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их 

специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий: основные дидактические 

понятия 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, 

методы и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, 

используемые в электронном обучении и обучении с использование дистанционных 

образовательных технологий, формы организации дистанционного и электронного 

обучения и их специфика, формы контроля в дистанционном и электронном обучении, 

оособенности организации процесса электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности: 

обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, портфолио, «перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и 

тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся 

между собой при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные 

требования к преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, роли и функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие 

«преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении 



и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, специфика 

интернет-общения 

 

2.2 Технологии командной работы и лидерство 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с 

последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков создания эффективных команд и управления ими, 

руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной 

команды. 

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. 

Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах 

"руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. 

Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды 

власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как 

средства реализации влияния лидера.  



Тема 1.2. Основные теории лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. 

Противоречия теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение 

ситуации, выделение ее основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – 

последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-

путь". 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие команд, типология команд 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория 

формирования команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как 

малой группы. Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. 

Команда как перцептивная модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и 

интеллектуальных команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной 

команде. Ролевая дифференциация команды. Команда и организационная структура. 

Организационные возможности командной работы. Руководитель команды как 

стратегический лидер. Роль руководителя в формировании команды. 

 

 

2.3 Основы когнитивных и семантических технологий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных  информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 



2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 

решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые 

запросы, снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в 

достоверности информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  

компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных 

исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их 

свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный 

поиск, как составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 



Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. 

Матрица переходов. Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без 

использования нейросетей. 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda 

при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при 

запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического 

анализа проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки 

результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

Международные наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и 



сравнения текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики. 

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных 

из различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных 

технологических комплексов при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. Сущность и сферы применения диагностического анализа . 

Место диагностики в научно-техническом познании. Сущность, основная задача и 

результат технической диагностики. Методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, 

сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование 

данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. 

Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

 

 

2.4 Научно-исследовательские проекты в сфере культуры, искусства и образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Научно-исследовательские проекты в сфере культуры, 

искусства и образования» заключается в освоении основных методов и технологий 

проектирования и моделирования культурной среды, приобретения навыков системного 

анализа ее элементов, структуры, функциональной целостности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. формирование представлений научно-исследовательской проектной 

деятельности в области культуры и искусства; 

2. изучение современного состояния науки и практики по вопросу создания 

творческих проектов в области культуры, искусства и художественно-творческого 

образования. 



3. освоение инновационного научно-исследовательского опыта проектирования в области 

создания проектов в стране и за рубежом; 

4. формирование навыков исследовательской работы в области социокультурного 

проектирования;  

 

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; ОПК-1; ОПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проектирование как инструмент организации и управления научно-

исследовательской деятельностью. Проектирование в системе научно-исследовательской 

деятельности. Проектно-исследовательская деятельность как деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Культура аналитического проектирования как совокупность специальных знаний и 

убеждений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся как в умении 

организовать реализацию научного проекта, так и в необходимости описания 

задуманного, в межличностных контактах в группе и взаимодействии целых коллективов, 

участвующих в разработке и реализации проекта. 

Компоненты культуры научного проектирования. Первый компонент - знание 

истории, традиций и проблем исследуемой отрасли науки (элементарные знания истории 

предмета, его места в системе научного знания, противоречий и проблем, имеющихся в 

современной научной сфере). Второй компонент - знание цели, умение декомпозировать 

ее в задачи. Цель определяет ориентацию исследования («цель исследования», «цель 

программы развития образовательной системы», «цель программы развития учреждения 

культуры...» и т.д.).  - прикладное оно или теоретическое. Теоретическое исследование, 

направленное на получение новых знаний о структуре, тенденциях развития изучаемого 

объекта. Постановка прикладной цели: необходимость получить информацию, чтобы 

определить направления выхода из конкретной ситуации. Третий компонент - 

объективная оценка реалистичности планируемого исследования или проекта. Четвертый 

компонент - знания социальных, производственных и профессиональных запросов, 

позволяющих избежать ошибок и в проектировании, и в самом исследовании. Пятый 

компонент - знания языка профессионального общения и культура речи. Шестой 

компонент - знания технологии научного проектирования, направленную на углубление и 

расширение знаний, умений и навыков по вопросам научного поиска, проведения 

эксперимента, культуры речи и восхождение к формированию профессиональных 

компетенций. Факторы формирования культуры научного проектирования. 

История научного проектирования. История научно-исследовательских и 

образовательных проектов. История творческих проектов. Технология как инструмент 

создания проектов. Современное состояние науки и практики по вопросу технологий 

создания проектов в области культуры.  



 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Разработка проекта в области культуры и искусства как сложный, многоэтапный 

процесс.  Технология формирования соответствующих проектов. Характеристика проблем 

(социально-культурных, отраслевых или личностных, носителем которых является 

определенная общность, группа или категории населения, локализованная на 

предприятии, по месту учебы, жительства, в культурно-досуговом учреждении; 

формулировка целей и основных задач проекта. Определение приоритетных направлений 

и видов социально-культурной деятельности. Разработка конкретных мероприятий (с 

учетом имеющихся ресурсов, педагогически целесообразного соотношения 

информационно-просветительных и творческих видов деятельности). Определение базы 

реализации проекта, его исполнители. Оценка затрат и анализ возможных источников 

финансирования проекта. Социокультурное проектирование как технологическая основа 

разработки проектов в области культуры, искусства и досуга. Технологии менеджмента и 

арт-менеджмента в организации проектов в сфере культуры, искусства и художественно-

творческого образования. 

 

 

2.5 Научно-педагогические проекты  в сфере культуры, искусства и образования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Научно-педагогические проекты в сфере культуры, 

искусства и образования» заключается в получении теоретических знаний о 

педагогическом проектировании как особом виде профессиональной научно-

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. освоение технологий разработки и реализации научно-педагогических проектов в сфере 

культуры, искусства и образования; 

2. постижение особенностей применения данных технологий, методов оценки качества 

образовательного процесса 

3. освоение и применение нестандартных форм проведения занятий, способствующих 

развитию мышления, самостоятельности, творческих способностей обучаемых. 

 

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; ОПК-1; ОПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  В  ОБРАЗОВАНИИ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проектирование в философском плане как один из механизмов культуры, 

способствующий превращению человека в свободно творящее существо.  



Проектирование как деятельность и ее интенсивное развитие в рамках инженерно-

технической деятельности, архитектуры, строительства. Логика организации 

проектировочной деятельности предусматривала предварительную проработку идей, 

вариантов нового объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и 

предшествовало непосредственному их изготовлению. 

Проявление проектирования на разных уровнях жизнедеятельности общества. На 

философском уровне проект как итог духовно-преобразовательной деятельности. На 

деятельностном — как результат проектирования. Техническое (инженерное) 

проектирование, создание моделей общественных явлений и институтов. Социальное 

проектирование, его отличие от проектирования вещей своей направленностью на 

создание новых форм общественной жизни. 

Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 

разновидность профессионально-педагогической активности. Вхождение проектирования 

в педагогический контекст. Проектная деятельность в работах Дж.Дьюи, А.Дистервега, 

Х.Килпатрика, А.С.Макаренко, В.П.Беспалько, С.Т.Шацкого и др., Отечественные работы 

по педагогическому проектированию.  

Стимулирование ученых к анализу методологических основ проектной 

деятельности как совершенно особого явления на рубеже XX— XXI вв.. Формирование 

технологического типа культуры.  Понимание проектирования как особого вида 

мыследеятельности. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности. Активизация применения проектной деятельности к 

сфере обучения и воспитания во второй половине 1990-х гг. в связи с развитием идей 

стандартизации образования. Работы В. П. Беспалько. Теоретические основы 

педагогического проектирования. Основные понятия «проектный», «проективный», 

«проектировочный», «проектирование», «педагогическое проектирование», «проектная 

деятельность».  

 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды педагогических проектов: социально-педагогические, психолого-

педагогические, образовательные проекты. Принципы педагогического проектирования. 

Учебные проекты.  Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления.  

Сетевые проекты. Международные проекты 

  Современный учебный проект как сочетание образовательных возможностей, 

исследования, и эксперимента. Основное содержание учебного проекта для педагога - 

изменение учащегося (новые знания, умения, навыки, отношения) на основе проектной 

деятельности. Для учащихся — самостоятельная реализация учебного проекта. Учебные 

проекты используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного образования: 

школьного, вузовского, последипломного, неформального. Формат проекта – по 

масштабу, по содержанию, по характеру.  

Педагогическое проектирование как составная часть системы работы любого 

специалиста сферы образования, в том числе работающего в сфере культуры и искусства. 

Создание проекта в области культуры. Фестиваль как творческий проект. Конференция 

как образовательный проект. Конкурс как творческий проект. Классификация и 

разновидности конкурсов в образовательных учреждениях. Обзор отечественных и 

зарубежных мероприятий в образовании и социокультурной среде. Алгоритм организации 

научно-творческой деятельности по проектированию авторского проекта. 

Исследовательский этап (замысел и определение задач, информационная подготовка, 

исследование возможностей и ресурсов). Этап разработки идеи (анализ альтернатив, 

проектное решение, позиция, алгоритм действий). Технологический этап (детализация 

алгоритмических шагов, разработка необходимого проектного сопровождения, 



реализация проекта). Заключительный этап (экспертная оценка, соотнесение ожидаемой 

цели проекта и ее результата). 

Педагогическое проектирование в сфере досуга. Предварительная разработка 

основных компонентов предстоящей деятельности педагогов и воспитанников, которая 

может быть встроена в более широкую систему подготовки к организации отдыха, но 

может стать вполне самостоятельным процессом.  
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