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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель и задачи дисциплины (модуля) заключаются в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по работе с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

развитии навыков критического восприятия и оценки источников информации, умении логично 

формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладении приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики; понимание ее методологической и мировоззренческой 

значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской 

культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 

материала, анализа постановки и решения  вечных философских проблем человечества. 
2. Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования. 
3. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение студентов  

в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности.  
 
1.2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
            Дисциплина (модуль)  «Философия» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Философия» − 44.03.01 «Педагогическое образование» 
Изучение дисциплины (модуля) «Философия» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История», 

«Правоведение», «Социология», «Экономика». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологи самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», а также иные дисциплины (модули) общепрофессионального 

уровня. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя 

этапы ее решения, 

действия по 

Знать:  проблемы подбора эффективной  

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы 



 
 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

решению задачи стратегического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики организационного климата 

и взаимодействия людей в организации; 

методы научного исследования в области 

управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации и представления 

результатов исследования. 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

владеть технологией реализации основных 

функций управления, анализировать 

интерпретировать результаты научного 

исследования в области управления 

человеческими ресурсами;  применять 

принципы и методы  организации 

командной деятельности; подбирать 

методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; 

уметь анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. 

УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи 

Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды 

для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением деловых 

писем с целью организации и 

сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Знать: основы и принципы межкультурного 

взаимодействия в зависимости от 

социально-исторического, этического и 

философского контекста развития 

общества; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, 

основные понятия истории, культурологии, 

закономерности и этапы развития духовной 

и материальной культуры народов мира, 

основные подходы к изучению культурных 

явлений; роль науки в развитии 

цивилизации, взаимодействие науки и 

техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы. 



 
 

 

УК 5.2 Демонстрирует 

знание истории 

развития России в 

мировом историко-
культурном, 

религиозно 

философском и этико-
эстетическом 

контексте; проявляет 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

различным 

социокультурным 

традициям 

Уметь: определять и применять способы 

межкультурного взаимодействия в 

различных социокультурных ситуациях; 

применять научную терминологию и 

основные научные категории 

гуманитарного знания. 
 

УК 5.3 Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Владеть: навыками применения способов 

межкультурного взаимодействия в 

различных социокультурных ситуациях; 

навыками самостоятельного анализа и 

оценки исторических явлений и вклада 

исторических деятелей в развитие 

цивилизации. 

УК 5.1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
20 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    
из них в форме практической подготовки      



 
 

Практические занятия      
из них в форме практической подготовки      
Иная контактная работа ИКР 20 20    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 
Заочная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 и 2 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2   
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
     

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   
из них в форме практической подготовки      
Практические занятия      
из них в форме практической подготовки      
Иная контактная работа ИКР 10 4 6   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   
Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36   

 
 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _1_) 

Раздел 1. ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ     
 

 
 

 
  

 

Тема 1. Генезис 

философии. Античная 

философская мысль 

5 2 
 

1  
 

 
 

 2 
 



 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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п
о
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т
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Тема 2. Философия Нового 

времени 
5 2 

 
1  

 
 

 
 2  

Тема 3. 

Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 

6 
2 

 
2  

 
 

 
 2 

 

Тема 4. Русская 

философия: история и 

современность 

4 
2 

 
1  

 
 

 
 1 

 

Раздел 2. ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ     
 

 
 

 
   

Тема 1. Особенности 

философского знания. 

Место философии в 

системе духовной 

культуры 

5 

2 

 
1  

 
 

 
 2 

 

Тема 2. Понятие бытия и 

варианты онтологии.   
5 2 

 
1  

 
 

 
 2  

Тема 3. Основные 

проблемы и исторические 

варианты гносеологии. 

6 
2 

 
2  

 
 

 
 2 

 

Тема 4. Основные 

проблемы философской 

антропологии 

4 
2 

 
1  

 
 

 
 1 

 

Раздел 3. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 
    

 
 

 
 

  
 

Тема 1. Проблемное поле 

социальной философии 
8 4 

 
2  

 
 

 
 2  

Тема 2. Культура и 

общество 
8 4 

 
2  

 
 

 
 2  

Тема 3. Философия 

истории 
4 2 

 
1  

 
 

 
 1  

Тема 4. Исторический 

прогресс 
3 1 

 
1  

 
 

 
 1  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   



 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
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г
о
 

Л
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ц
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н

н
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я
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о
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о

н
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а

к
т
н

а
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о
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и
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и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Общий объем, часов 72 27 
 

16  
 

 
 

 20  

 
 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 (Семестр 3) 
Раздел 1. ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
       

Тема 1. Генезис философии. 

Античная философская мысль 
7 4 3 1 1 0 1 

Тема 2. Философия Нового 

времени 
5 5 0  0 0  

Тема 3. Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 
8 5 3 1 1 0 1 

Тема 4. Русская философия: 

история и современность 
5 4 1  0 0 1 

Раздел 2. ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
       

Тема 1. Особенности 

философского знания. Место 

философии в системе духовной 

культуры 

4 2 2 1 0 0 1 

Тема 2. Понятие бытия и 

варианты онтологии.   
6 5 1 1 0 0  

Тема 3. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии. 

6 
5 

1 0 0 0 1 



 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
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и
н

а
р
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и
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н

я
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и

я
 

Л
а
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р

а
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н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Тема 4. Основные проблемы 

философской антропологии 
5 4 1 0 0 0 1 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 
       

Тема 1. Проблемное поле 

социальной философии 
5 4 1 1 0 0  

Тема 2. Культура и общество 6 5 1 1 0 0  
Тема 3. Философия истории 6 5 1 0 0 0 1 
Тема 4. Исторический прогресс 5 4 1 0 0 0 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов        

Форма промежуточной 

аттестации 
 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 52 16 6  0 10 

 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я
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к
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в
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о
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о
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о
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б
о
т
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
10 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

5 реферат  

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

 



 
 

преподавателя 

Раздел 2. 

ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
11 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 3. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИИ 
6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем, 

часов 27 11   12   4    

Форма промежуточной 

аттестации Зачет с оценкой 

 
 
Заочная форма обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
15 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

13 реферат 0 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 



 
 

Раздел 2. 

ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
19 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение ИКР 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИИ 
18 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 

часов 52 8   40   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 
 
 
 



 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции от 

Античности до наших дней, так и в России, необходимого для формирования следующих 

компетенций: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5). 
Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и справочной 

литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и методической базы 

для изучения специальных дисциплин; навыков применения философских знаний в различных 

сферах профессиональной и общественной деятельности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной философии: 

досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы эллинизма. Влияние 

античной философии на содержание и направленность европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской цивилизации. 
 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии 

данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного договора. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта. «Абсолютный идеализм» Гегеля. 

Антропологический материализм Фейербаха.   
Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. 

Позитивизм. Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии жизни». 

Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». Зарождение философии психоанализа. 

Основные понятия учения З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика философского 

мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. 
Особенности возникновения и становления русской философской мысли. Древнерусское 

философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие течения в философии 

XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, теории культурно-
исторических типов и «византинизма; проникновение и развитие марксистской философии в 

России (Плеханов Г.В., Ленин В.И.); русская философия всеединства (основные положения 

философии В.С. Соловьева). Русская философия конца XIX – начала XX веков: философия Н.А. 

Бердяева; русский космизм (философия «Общего дела» Н.Ф. Федорова), социальная философия 

С.Л. Франка. Современное состояние философской науки в России. 
 
Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки античной философской мысли 
2. Ранняя греческая философия 
3. Философия софистов и Сократа 
4. Философия Платона 
5. Философия Аристотеля 
6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  

 
Тема 1.2 Философия Нового времени 
Вопросы для самоподготовки: 

1.  Основные проблемы философии Нового времени 
2.  Эмпиризм Ф. Бэкона 
3.  Рационализм Р. Декарта 
4.  Теория общественного договора 



 
 

5.  Агностицизм И. Канта 
6.  Диалектика Г. Гегеля 
7.  Материализм Л. Фейербаха 

 
Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

1. Марксистская философия 
2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
3. Позитивизм 
4. Философия психоанализа 
5. Феноменология и философская герменевтика 
6. Философия экзистенциализма 
7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли 
8. Философские системы В.С. Соловьева 
9. Русская религиозная философия XX века 

  
Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

1. Становление русской философии (IX-XII вв.) 
2. Философия в России XVIII века 
3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 
4. Философские системы В.С. Соловьева 
5. Философия русского космизма 
6. Русская религиозная философия XX века 
7. Философия марксизма в России 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  
2. Атомизм Демокрита и Эпикура  
3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель)  
4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной философии  
5. Особенности философии Р. Декарта  
6. Французский материализм XVIII века  
7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль  
8. Философия И. Канта  
9. Система и метод философии Гегеля  
10. Философский материализм Л. Фейербаха  
11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика  
12. Этапы и основные черты русской философии  
13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 
14. Философская герменевтика. 
15. Основные идеи социальной философии О. Конта. 
16. Органическая теория Г. Спенсера. 
17. Социальная философия Э. Дюркгейма. 
18. Социальная философия М. Вебера 
19. Марксистская социальная философия. 
20. Особенности русской философии 
21. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 
22. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России 
23. Основные положения философии М.В. Ломоносова 
24. М.М. Щербатов о государственном устройстве 
25. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 



 
 

26. А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 
27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
28. Философия Л.Н. Толстого 
29. Учение о всеединстве В.С. Соловьева 
30. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 
31. Философия любви В.В. Розанова 
32. Проблема свободы в философии Н. Бердяева 
33. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 
34. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 
35. И.А. Ильин: философия духовного опыта 
36. Основные положения евразийства 
37. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 
38. Философия политики В.И. Ленина 
39. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 
40. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 
41. Идея диалога М.М. Бахтина 
42. Новый гуманизм И.Т. Фролова 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 
 
Раздел 2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования, необходимого для формирования следующих 

компетенций: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. Философия 

как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный аппарат философии. 

Структура философского знания. Становление философии. Философия и мифология. Философия и 

религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия как самосознание культуры. 

Значение философии в жизни человека и общества. 
Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как 

существования: материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, 

субъективно-идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности бытия. 

Метафизическое и диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

Иерархические модели бытия. 
Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных уровней 

метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, природы 



 
 

знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта познания; 

проблема анализа познавательных возможностей человека, сущностной характеристики сознания, 

проблема нахождения основания достоверного знания. Агностицизм. Скептицизм. 
Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального и духовного 

в человеке. Понятия: «индивид», «личность», «индивидуальность». Исторические типы личности. 

Основные этапы социализации личности. Личность и общество. Личность и культура. 

Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов макро- и микросреды в развитии личности. 

Гуманизм как мера общественного прогресса, как признание ответственности человека за бытие 

человеческого рода и свою собственную судьбу, критерий оценки деятельности людей, 

социальных институтов и организаций. Причины кризиса гуманизма. Угроза антропологической 

катастрофы: сущность, возможные пути  преодоления. 
 
Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 

культуры 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии 
2. Структура философского знания 
3. Типология философских учений 
4. Истоки философии 
5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Бытие как существование. Формы бытия  
2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия  
3. Онтологические модели бытия  
4. Понятие развития 
5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 
6. Пространственно-временные уровни бытия 

 
 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема сознания. Структура сознания  
2. Сознание и познание. Объект и субъект познания 
3. Понятие истины. Истина и мнение  
4. Проблема критерия истины  
5. Исторические варианты гносеологии  
6. Виды знания. Понятие науки 
7. Развитие науки. Понятие научной революции 

 
Тема 2.4 Основные проблемы философской антропологии 

           Вопросы для самоподготовки:  
1. Единство природного, социального и духовного в человеке.  
2. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 
3. Деятельностная сущность общественного человека. 
4. Социальные ценности и социализация личности. 
5. Личность и культура. 
6. Проблема смысла жизни: многообразие интерпретаций 
7. Причины кризиса гуманизма. 

 
 
 



 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  
2. Философия и мировоззрение  
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  
4. Бытие как философская проблема. 
5. Философское понятие материи. Основные формы существования материи. 
6. Природа и сущность сознания. 
7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории диалектики. 
8. Закон единства и борьбы противоположностей. 
9. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 
10. Закон отрицания отрицания. 
11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 
12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 
13. Диалектика процесса познания. 
14. Проблема истины в философии. 
15. Практика и ее роль в процессе ее познания. 
16. Особенности социального познания. 
17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 
18. Сущность и динамика социально-исторического процесса  
19. Деятельность людей и законы общественного развития  
20. Общественный прогресс и его критерии  
21. Общество как социальная система  
22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы  
23. Общественное сознание и его структура  
24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь  
25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь  
26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса  
27. Политическое сознание  
28. Правовое сознание  
29. Нравственное сознание  
30. Свобода совести и роль церкви в современных условиях  
31. Проблема человека в истории философии  
32. Человек как единство духовного, биологического и социального  
33. Личность и общество: свобода и ответственность личности  
34. Категория ответственности: философские аспекты  
35. Проблема потребностей и интересов личности  
36. Социальные отношения и социальные интересы личности и общества  
37. Проблема ценностей в философии  
38. Жизнь как ценность в структуре социального бытия  
39. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества  
40. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека 
41. Будущее: методы и средства философского осмысления  
42. Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности  



 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 
Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Цель: овладение базовыми принципами и приемами социально-философского познания; 

введение в круг социально-философских проблем, формирование представления о специфике 

социальной философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного социальной философии, проблемах социальной философии и методах их 

исследования, необходимого для формирования следующих компетенций: способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: сходства и 

различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная система. 

Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих методов в анализе 

общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. Диалектика как метод 

познания общественных явлений и процессов. Особенности функционирования и развития 

общества с позиций диалектики. Исторический опыт применения диалектики к анализу общества. 
Место философии культуры в системе современного философского знания. Возникновение и 

развитие философии культуры как самостоятельной области философского знания. Эволюция 

понятия культуры. Многозначность и полифункциональность понятия "культура". Культура и 

общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: объектно-предметная и 

субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные функции культуры. Многообразие 

культур в истории общества, различные типы их взаимодействия. Закономерности развития 

культуры. Проблема диалога культур в прошлом и настоящем. Глобализация и судьбы культур 

народов мира. Культура и развитие человека. Человек как творец и как творение культуры, как 

создание человеком самого себя в процессе деятельности. Культура как мера развития человека и 

общества.  
Проблематика философии истории - логика развития общественного бытия, человеческого 

общества как целостной развивающейся системы, единство и многообразие исторического 

процесса, исторический детерминизм и общественный прогресс. Философская идея истории - как 

"исторического самосознания эпохи" - выдвижение адекватного эпохе проекта (идеала) 

совершенного общества, обоснование единства и целостности исторического процесса: прошлого, 

настоящего и будущего. 
Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая личность, 

вождь. Многообразие оценок и проблема их объективности. Различные интерпретации смысла 

истории в философской мысли. Понятие цивилизации: многозначность определений. 

Цивилизационный взгляд на исторический процесс: альтернативность или дополнительность? 

Культурная матрица как основа целостности цивилизации. Типологические ориентиры 

современной истории. Трансформации классического (индустриального) капитализма. Идея 

социализма в современной истории. Идея социализма и практика "реального социализма" в ХХ в. 



 
 

Противоречивый характер прогресса. Социальная цена прогресса. Критерии общественного 

прогресса - экономический, социальный, антропологический, цивилизационный. Прогресс и 

регресс в истории. Место социальной революции в историческом процессе. Застойный тип 

общественной жизни. Понятие автаркии. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе 

исторического развития общества. Необходимость нового понимания общественного прогресса в 

условиях глобализации. 
 
Тема 3.1 Проблемное поле социальной философии. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  
2. Возможности применения синергетики к динамике развития общества. 
3. Специфика социального познания. 
4. Соотношение социальной философии и социологии. 
5. Естественнонаучные идеалы и развитие социального знания. 
6. Суть социологизации социальной философии. 
7. Объяснение и понимание в социальном познании. 

 
Тема 3.2 Культура и общество 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительный анализ существующих подходов к культуре. 
2. Культура и свобода 
3. Детерминация общества уровнем развития культуры. 
4. Культура и нравственность.  
5. Материалистическое толкование культуры.  
6. Религиозное толкование культуры.  
7. Время и вечность в культуре.   
8. Воспитательная функция культуры. 
9. Культура и общество. Единство общественной жизни и культуры.  
10. Культура как основа понимания общества и исторического процесса.  

 
Тема 3.3 Философия истории 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема теоретической содержательности и объективности исторического факта. 
2. Различные типы исторического знания.  
3. Объяснение и понимание в историческом познании. 
4. Различные точки зрения на природу исторического знания  
5. Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, индивида 
6. Уровни исторического сознания и самосознания.  
7. Историческое время и историческое пространство. 
8. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  
9. Понятие исторического субъекта, его отличие от социального субъекта.  
10. Роль государства в развитии общества.  

 
Тема 3.4 Исторический прогресс 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек как субъект истории.  
2. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая личность, вождь.  
3. Различные интерпретации смысла истории в философской мысли.  
4. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории.  
5. Смысл истории и цель истории.  
6. Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-поступательное 

(прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 



 
 

7. Марксова концепция периодизации всемирной истории и место в ней категории 

"общественная экономическая формация".  
8. Понятие цивилизации: многозначность определений.  
9. Типы цивилизаций в человеческой истории.  
10. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического развития общества. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Предмет социальной философии. 
2. Особенности социального познания. 
3. Методологическое своеобразие социально-гуманитарных наук. 
4. Объяснение и понимание в социальном познании. 
5. Общество как категория социальной философии. Номиналистическая и реалистическая 

концепции общества. 
6. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа. 
7. Натуралистическая, идеалистическая, материалистическая модели общества. 
8. Закономерное  и случайное в истории: специфика социальных законов. 
9. Взаимосвязь природы и общества. 
10. Учение В.И. Вернадского о «ноосфере». 
11.  Взаимосвязь и взаимовлияние сфер общественной жизни. 
12.  Материально-производственная сфера жизни. Производительные силы и 

производственные отношения, их структура и взаимосвязь. 
13.  Политическая сфера общества: сущность и структура. 
14.  Диалектика гражданского общества и государства. 
15.  Социальная сфера общества. 
16.  Типы социальных общностей. 
17.  Духовная жизнь общества: сущность и структура. 
18. Философское понимание культуры. 
19.  Деятельность как способ существования социального, ее соотношение с процессами живой 

и неживой природы. 
20.  Причины и динамика социальных конфликтов в обществе. 
21.  Социальные трансформации. Реформы и революции. 
22.  Движущие силы развития общества. 
23.  Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. 
24.  Специфика социального детерминизма: необходимость и свобода в общественном 

развитии. 
25.  Проблема субъекта общественно-исторического процесса: народ, социальная элита, 

личность. 
26.  Проблемы типологии и периодизации исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии общества. 
27.  Социальное пространство и социальное время как факторы и формы социокультурного 

процесса. 
28.  К. Ясперс об «осевом времени». 
29.  Сущность и критерии общественного прогресса. 
30.  Проблема сущности техники в философии XX в. Технологический детерминизм. 
31.  Понятие ценностей и их классификация. 
32.  Смысл жизни и ценности жизни. Ценность человеческой жизни в истории общества. 
33.  Интерпретации смысла истории в философской мысли. 
34.  Диалектика морали и права в системе социальной регуляции. 
35.  Религия как социальный институт. 
36. Личность как объект социально-философского анализа. 



 
 

37.  Роль личности в истории. 
38.  Будущее как объект социально-философской рефлексии. 
39.  Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. Проблема «конца истории». 
40.  Философские проблемы информационного общества. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет , который проводится в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции

) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

Знать:  проблемы подбора эффективной  

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в 

области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации и представления результатов 

исследования.  

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных функций 

управления, анализировать интерпретировать 

Этап 

формирования 

умений 



 
 

результаты научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами;  

применять принципы и методы  организации 

командной деятельности; подбирать методы и 

методики исследования профессиональных 

практических задач; уметь анализировать и 

интерпретировать результаты научного 

исследования. 
Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; 

составлением деловых писем с целью 

организации и сопровождения командной 

работы; умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического 

исследования профессиональных практических 

задач. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: основы и принципы межкультурного 

взаимодействия в зависимости от социально-
исторического, этического и философского 

контекста развития общества; многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

основные понятия истории, культурологии, 

закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, 

основные подходы к изучению культурных 

явлений; роль науки в развитии цивилизации, 

взаимодействие науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические 

проблемы. 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: определять и применять способы 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; применять 

научную терминологию и основные научные 

категории гуманитарного знания. 
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками применения способов 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками 

самостоятельного анализа и оценки 

исторических явлений и вклада исторических 

деятелей в развитие цивилизации. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

 
Критерии  и шкалы оценивания 

УК-1, УК-5 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и прочно 



 
 

формирования 

знаний. 
вопросов. 
 
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения: 
[7-8) баллов; 
3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: 
(5-6) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки: 
[0-4] балла. 
 

УК-1, УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 
Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 
[7-8) баллов; 



 
 

УК-1, УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению: 
(5-6)  баллов; 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-4] балла. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 
5. Античная философия (общая характеристика).  
6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  
7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  
8. Философия Платона. Притча о пещере. 
9. Учение Платона об идеальном государстве.  
10. Атомистика Демокрита.  
11. Метафизика Аристотеля.  
12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).  
13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 
15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  
16. Философия И. Канта  
17. Метод и система Г. Гегеля.  
18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  
19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и теория 

отчуждения.  
20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  
21. Позитивизм. Представители и основные идеи. 
22. Основы философской герменевтики.  
23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     
24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  



 
 

26. Общая характеристика русской философии XX в. 
27. Философская система В.С. Соловьева. 
28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский 
29. Принципы и категории онтологии. 
30. Понятие материи в философии и науке. 
31. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального пространства 

и времени. 
32. Идея развития в философии. 
33. Исторические формы диалектики. 
34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и категории 

диалектики. 
35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
38. Формы и уровни познания.   
39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
42. Общество как целостная система. Структура общества. 
43. Духовная жизнь общества. 
44. Специфика социального познания. 
45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 
46. Проблема прогресса  

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 
1. Сравните идеалы государственного устройства Платона и Аристотеля. 
2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему социального равенства 
3. Сравните идеалы государственного устройства Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 
4. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться 

в ад». 
5. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и божественный 

исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной среде, преломление 

абсолютного начала в относительном». ( Бердяев Н. А Философия неравенства. М., 1990, с. 83) 
6. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К.Маркса. 
7. Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в человеческом 

общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой свободы, что оно 

предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от моральных свойств, от 

любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 1990, с. 90). 
8. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть может, 

по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить жизнь нам 

абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в реторте. Поэтому 

хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот божественный огонь, 

зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata». (Булгаков С.Н. Философия 

хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161) 
9. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на пять 

следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – феодальная – 
капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических ориентиров 

придерживались ее авторы. 



 
 

10.  Как решают проблему личности в марксизме и экзистенциализме. 
11. Дайте свой комментарий к словам Г.Риккерта: «В истории «развитие» ведь всегда означает 

возникновение чего-то нового, до сих пор еще нигде не бывшего. А так как в понятие закона 

входит лишь только то, что всегда можно рассматривать таким образом, как будто бы оно 

повторялось любое число раз, то поэтому понятие исторического развития и понятие закона 

взаимно исключают друг друга».  Риккерт Г. Философия истории // Философия жизни. – Киев, 

1998, С.196 
12.  Прокомментируйте слова Н. Бердяева: «Культура родилась из культа. Истоки ее – сакральны. 

Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так 

было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре 

раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения. Ей передался иерархический 

характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать установленным с самой 

позитивно-научной точки зрения. Культура символична по своей природе. Символизм свой она 

получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена 

духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны не 

последние достижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же природа культа, 

который есть  прообраз  осуществленных  божественных  тайн»
1. 

13. Сравните взгляды на личность в марксизме и персонализме. 
14. Сопоставьте социальные идеалы Т.Мора и Т.Капанеллы. 
15. Сопоставьте социальные идеалы Платона и Т.Кампанеллы. 
16. Сравните идеалы государственного управления В.Соловьева и Августина Блаженного. 
17. Сравните теорию общественного договора Т.Гоббса и Дж.Локка. 
18. Раскройте смысл слов И.Канта: «приобретение разумным существом возможности ставить 

любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура..  
19. Сопоставьте теорию этноса Л.Гумилева и К.Маркса. 
20. Согласно А.Тойнби, культура представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность 

цивилизации. Как только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, она 

немедленно начинает впитывать элементы чуждой культуры. Культурное влияние оказывается 

куда более благодатным и полезным, чем заимствования в экономическом или же политическом 

плане». Дайте свой комментарий. 
21. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Фомы Аквинского. 
22. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Лао-цзы. 
23. Дайте свой комментарий словам Н.Бердяева: «... История должна кончиться. Мир должен 

вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в которых разрешится 

проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой индивидуальной 

судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть прежде всего судьба и 

должна быть осмыслена как судьба, как трагическая судьба. Трагическая судьба, как и всякая 

трагедия, должна иметь последний, всеразрушающий акт. В трагедии неизбежен катарсис. 

История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не имеет закономерности природных 

явлений именно поэтому, что история есть судьба. Таков последний вывод и последний результат 

метафизики истории». (Бердяев Н.Смысл истории. М, 1990, С.160-161). 
24. Сопоставьте взгляды Н.Макивелли и Конфуция на методы правления. 
25. Сопоставьте идеалы государственного управления Аристотеля и Фомы Аквинского. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

                                                           
1  

Бердяев Н. Философия неравенства. – М., 1990, С. 248 



 
 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете 

и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется   по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете.  
 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета 
            Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 
                1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473475                
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г.  Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01346-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469804  

2. Спиркин, А. Г.  История философии : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08379-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469630  

 

https://urait.ru/bcode/469804


 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


 
 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

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

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

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

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

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 
 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
 



 
 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 

программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с 

компьютеров в сети Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 

(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности 

БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться 

отдельными изданиями электронно- библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства 

«Юрайт»). 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/


 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование,  направленность: 

Музыкальное образование. 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 
 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучение теоретических знаний в области 

средств и методов использования достижений искусственного интеллекта, применяемых в 

настоящее время с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков проектирования и реализации информационных систем (ИС) и технологий на основе 

современных методологий и стандартов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение теоретическими знаниями в области использования достижений 

искусственного интеллекта  
2. Приобретение прикладных знаний об объектах и методах использования 

достижений искусственного интеллекта  
3. Овладение навыками самостоятельного использования достижений искусственного 

интеллекта  
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы искусственного интеллекта» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной 
формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Информатика и основы информационно-
коммуникационных технологий», «Программирование», «Математика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»;  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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 ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   
теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.1 Знает 

методы, способы 

и технологии 

применения 

знаний в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-
2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.2. Умеет 

применять 

знания в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 
ПК-3.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет 

опыт применения 

знаний в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

9 10       
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 12 4 8       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 4 8       
из них: в форме практической подготовки 4   4       
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Иная контактная работа 
   

      
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 36 68       

 
 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 
Заочная форма обучения  
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 5) 
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Раздел 2.1 33 25   8   2       2   4   
Раздел 2.2 33 25   8 2 2       2 2 4   
Раздел 2.3 33 25   8 2 2       2 2 4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9                         

Общий объем, 

часов 
72 52   12 4 8       12 4 12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, 
часов 

144 80   24 4 4       8 8 16   

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Заочная форма обучения  
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 
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Раздел 2.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 16 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 24   22   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
80 50   53   8   

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний об основах 

искусственного интеллекта и  способах  применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Искусственный интеллект как научное направление. 
Искусственный интеллект и новая информационная технология. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие системы искусственного интеллекта  

2. Какие существуют основные технологии системы искусственного интеллекта на 

рынке? 
3. Достоинства и недостатки различных типов технологий системы искусственного 

интеллекта? 
4. Кто является первооснователем технологии и какой был сделан первый публичный 

проект с системами искусственного интеллекта? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучить основные понятия и средства, используемые в системах искусственного 

интеллекта, а также возможности применения данной технологии в повседневной сфере. 
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Контрольные вопросы:  
Какими характеристиками должны обладать устройства, на которых запускают 

контент системы искусственного интеллекта? 
Перечислите основных лидеров на рынке, которые занимаются технологией системы 

искусственного интеллекта  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

 
Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 1.2. Искусственные нейронные сети 

 
Цель: изучить основные способы приложения и реализации искусственных нейронных 

сетей 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусственные нейронные сети как основа построения нового класса ЭВМ 

нейрокомпьютеров.  Биологический прототип искусственного нейрона. Однослойные и 

многослойные нейронные сети. 

Вопросы для самоподготовки: 

Искусственные нейронные сети как основа построения нового класса ЭВМ 

нейрокомпьютеров. 
Биологический прототип искусственного нейрона. Однослойные и многослойные 

нейронные сети. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: Однослойные и многослойные нейронные сети. 
Контрольные вопросы: 

1. Что делают нейронные сети 
2. Какие технологии возможно использовать при создании системы искусственного 

интеллекта  
3. Какие бывают типы нейронных сетей 
4. Как работает нейронная сеть кратко? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

 
Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 

по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.3. Экспертные системы. Классификация.  

Структура и принципы построения. 

 

Цель: изучить основные понятия и технологические особенности Экспертных систем. 

Классификация. Структура и принципы построения 

.Перечень изучаемых элементов содержания 
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Экспертные системы. Классификация. Структура и принципы построения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы разработки экспертных систем. 
2. Тестирование и отладка. 
3. Инструментальные средства проектирования, разработки и отладки.  
4. Управление программой. 
5. Какие лидеры рынка поддерживают технологию виртуальной реальности? 
6. Каким образом работает экспертная система? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение примеров экспертных систем. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют экспертные системы? 
2. В каких сферах уже используется экспертные системы? 
3. Какие существуют экспертные системы? 
4. Какие задачи решает экспертная система? 
5. Перечислите основные проблемы на сегодняшний день, которые есть экспертная 

система.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
 

Форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ НА ЕСТЕСТВЕННОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Цель: изучить процесс взаимодействия с компьютером на естественном языке 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности естественных и искусственных языков. Схема интеллектуального интерфейса.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности естественных и искусственных языков.  
2. Схема интеллектуального интерфейса  
3. Каким образом работает интеллектуальный интерфейс? 
4. Какие могут возникнуть трудности при использовании естественных и искусственных 

языков? 
5. Какие из операционных систем самые востребованные на рынке? 
6. Перечислите плюсы и минусы технологии Искусственного интеллекта на сегодняшний 

день. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение основных приемов при использовании   языков инженерии знаний 
Контрольные вопросы: 

1. Языки, использующиеся при представлении и обработке знаний.  
2. Общие сведения  о  языках инженерии знаний.  
3.  Особенности языков Лисп, Пролог и Смолток  
4. Какие основные ошибки и проблемы возникали при использовании? 



 
11 

5. Какие проблемы существуют на сегодняшний день при использовании технологии 

Искусственного интеллекта? 
6. Приведите пример использования Искусственного интеллекта 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 
 
Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Содержание компетенции 
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает методы, 

способы и технологии 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет 

применять знания в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Осуществление 

отбора предметного 

содержания в 

области 

информатики и 

ИКТ, адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню развития 

современной 

вычислительной 

техники и ИКТ, а 

также возрастным 

особенностям 

обучающихся 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в области 

информатики и ИКТ; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

предмета «Информатика и 

ИКТ» 
ПК-3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания 

для реализации в различных 

формах обучения 

информатике в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

обучающихся 
ПК-3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

информатики и ИКТ; 

умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм 

обучения информатике и 

ИКТ 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Искусственный интеллект как направление знаний. 
2.  Основные направления. «Сильный» и «слабый» ИИ.  
3. Критерий интеллектуальности.  
4. Тест Тьюринга. Критика теста Тьюринга.  
5.  Философские аспекты ИИ.  
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6. Теория симуляции реальности Н.Бострома. Цифровая философия Э.Фредкина. 

Эволюционная кибернетики В.Ф.Турчина.  
7.  Модели памяти и мышления человека. Чанки. Структуры и процессы.  
8.  Восходящий, нисходящий и эволюционный подходы к ИИ.  
9. Понятие о нейронных сетях.  
10.  Знания и информация. Понятие о представлении знаний. Статические и 

динамические знания. Модели явного и неявного представления знаний.  
11.  Процедурное представление знаний. Продукции. Деревья И-ИЛИ. Деревья вывода. 
12.  Сетевое представление знаний. Семантические сети. Концептуальные графы. 

Представление семантической сети на Прологе.  
13.  Фреймовое представление знаний. Основные операции логического вывода во 

фреймовом представлении.  
14.  Представление знаний на основе формальной логики.  
15.  Различные способы повышения эффективности алгоритмов поиска. 
16.  Экспертные системы. Структура экспертной системы. База знаний.  
17. Основные подходы к построению экспертных систем. Оболочки экспертных 

систем. Роль инженера по знаниям. Основные методы, испольуемые инженером по 

знаниям. Жизненный цикл экспертной системы.  
18.  Прямой логический вывод. Иллюстрация прямого вывода на деревьях И-ИЛИ. 

Применение различных алгоритмов поиска.  
19. Какие существуют способы взаимодействия с Искусственным интеллектом? 
20. Какие лидеры рынка поддерживают технологию Искусственного интеллекта? 
21. Каким образом работает технология Искусственного интеллекта? 
22. Какие могут возникнуть трудности при разработке Искусственного интеллекта? 
23.  Какие из операционных систем самые востребованные на рынке? 
24. Перечислите плюсы и минусы технологии Искусственного интеллекта на 

сегодняшний день. 
25. Почему технология Искусственного интеллекта требует такие высокие технические 

характеристики от устройства? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Платонов, А. В.  Машинное обучение : учебное пособие для вузов / 
А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 85 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15561-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508804   
2. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : 

учебное пособие для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492333  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494205  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 
корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 
материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 
литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-
http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/508804
https://urait.ru/bcode/492333
https://urait.ru/bcode/494205
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

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

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

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения лабораторной работы включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC или Okular 
5.7-Zip  
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6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 
учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 
востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 
ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 
учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-
аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 
используются: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет персональные компьютеры с установленным 

программным обеспечением). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, разбора конкретных 

ситуаций, компьютерных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Новейшая история России» разработана на 

основании Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и 

направлений подготовки, федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018_№_121, профессионального стандарта 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" от 18 октября 2013 года № 544н, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Новейшая история России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации исследовательские задачи. 
 
Задачи учебной дисциплины: 
- получить представление о движущих силах и основных закономерностях 

исторического процесса, этапах исторического развития России; а также месте человека в 

историческом процессе; 
- выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
- добиться понимания уникальности культур и цивилизаций в процессе их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 
 - развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Новейшая история России» реализуется в обязательной части 
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата. 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплины «История» 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин социально-
гуманитарного цикла 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных и 

культурных различий, 

уважительное и 

бережное отношение к 
историческому 

наследию и 

культурным традициям. 
УК-5.2. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 
особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  
 
УК-5.3. Проявляет в 

своём поведении 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 
различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций 

мира.  
УК-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера.  
 

Знать: 
закономерности и 

особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 
Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 
социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  
Владеть: 
методами 

адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
58 58    

Учебные занятия лекционного типа 42 42    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 5 5    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32  32   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      
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Иная контактная работа 24  24   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36  36   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   Зач.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

               Семестр 2  
Раздел 1. Советское 

государство в 1917-1922 
гг. 

9 1 8 6 2 - - - 

Тема 1.1 Великая 

российская революция 

1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

4   4  - - - 

Тема 1.2. Гражданская 

война и военная 

интервенция в России 
2   2     

Тема 1.3. Первые 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

3 1   2    

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период (20-
30-е гг. XX в.) 

15 1 14 10 4    

Тема 2.1. Советский Союз 2   2     



8 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

в годы НЭПа 

Тема 2.2. Образование 

СССР и развитие 

советской федерации в 20-
30-е годы 

2   2     

Тема 2.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 
4   4     

Тема 2.4. Международная 

обстановка и внешняя 

политика СССР в 30-е 

годы 

2   2     

Тема 2.5. 

Внешнеполитическое 

положение СССР в конце 

30-х годов и укрепление 
обороноспособности 

страны 

5 1   4    

Раздел 3. СССР в годы 

Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войн 

13 1 12 8 4 - - - 

Тема 3.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  
2 - - 2  - - - 

Тема 3.2. Советское 

общество в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

4 - - 4 - - - - 

Тема 3.3. Источники и 

факторы победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2 - - 2 - - - - 

Тема 3.4. Мобилизация 

общества и государства в 

годы Великой 

5 1 -  4 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 
15 1 14 10 4    

Тема 4.1. Восстановление 

народного хозяйства и 

жизнедеятельности 

советского общества после 

окончания войны 

2 - - 2 - - - - 

Тема 4.2. СССР в период 

«оттепели» (1953- сер. 60-х 

гг.) 
2 - - 2 - - - - 

Тема 4.3. Советский Союз 

в период перехода к 

постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 

80-х гг.) 

2 - - 2  - - - 

Тема 4.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 
4 - - 4 - - - - 

Тема 4.5. Политика 

«перестройки»: основные 

этапы, итоги и 

последствия. 

5 1 - - 4 - - - 

Раздел 5. Современная 

РФ (1992–2022) 
11 1 10 8 2 - - - 

Тема 5.1 Трансформация 

мироустройства на рубеже 

тысячелетий. 
2 - - 2 - - - - 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. 

XX в. 
2 - - 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия в первой 

четверти XXI в. 
4 -  4 - - - - 

Тема 5.4. Россия на пути 

радикальной модернизации 

и переустройства 

3 1 - - 2 - - - 



10 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

общества. 

Контроль 

самостоятельной работы 

(час) 
9 5 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 42 16 -  - 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  - 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о
в

к
а
 

               Курс 1, сессии 3-4  
Раздел 1. Советское государство в 

1917-1922 гг. 
10 6 4 - - - 4 4 

Тема 1.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 
4 2 2 - - - 2 2 

Тема 1.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 
4 2 2 - - - 2 2 

Тема 1.3. Первые преобразования 

советской власти: характер и 

особенности 
2 2  -  - - - 

Раздел 2. СССР в межвоенный 

период (20-30-е гг. XX в.) 
14 8 6 - - - 6 6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 2.1. Советский Союз в годы 

НЭПа 
4 2 2 - - - 2 2 

Тема 2.2. Образование СССР и 

развитие советской федерации в 20-
30-е годы 

4 2 2 - - - 2 2 

Тема 2.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 
2 2 - - - - - - 

Тема 2.4. Международная 

обстановка и внешняя политика 

СССР в 30-е годы 
2 - 2 - - - 2 2 

Тема 2.5. Внешнеполитическое 

положение СССР в конце 30-х годов 

и укрепление обороноспособности 

страны 

2 2 - - - - - - 

Раздел 3. СССР в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войн 
12 8 4 - - - 4 4 

Тема 3.1. Вторая мировая война: 

причины, характер, особенности  
14 8 6 - - - 6 6 

Тема 3.2. Советское общество в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
4 2 2 - - - 2 2 

Тема 3.3. Источники и факторы 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
4 2 2 - - - 2 2 

Тема 3.4. Мобилизация общества и 

государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
4 2 2 - - - 2 2 

Раздел 4. СССР в послевоенный 

период развития 
16 8 8 2 2 - 2 2 

Тема 4.1. Восстановление народного 

хозяйства и жизнедеятельности 

советского общества после 

окончания войны 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.2. СССР в период «оттепели» 

(1953- сер. 60-х гг.) 
4 2 2 - - - - - 

Тема 4.3. Советский Союз в период 

перехода к постиндустриальному 
2 2 - - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Тема 4.4. Период «перестройки» и 

распада СССР (1985–1991 
2 - 2 - - - 2 2 

Тема 4.5. Политика «перестройки»: 

основные этапы, итоги и 

последствия. 
4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 5. Современная РФ (1992–

2022) 
14 6 8 2 2 - 4 4 

Тема 5.1. Трансформация 

мироустройства на рубеже 

тысячелетий. 
4 - 4 2 - - 2 2 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 4 2 2 - - - 2 2 

Тема 5.3. Россия в первой четверти 

XXI в. 
2 2 - - - - - - 

Тема 5.4. Россия на пути 

радикальной модернизации и 

переустройства общества. 
4 2 2 - 2 - - - 

Контроль самостоятельной 

работы (час) 
4  - - - - - - 

Общий объем, часов 72 36 32 4 4  24 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  - 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр _2 

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-
1922 гг.  
 
Раздел 2. СССР в 

межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.)  
 
Раздел 3. СССР в 

годы Второй мировой 

и Великой 

Отечественной войн 

3 1 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 
 
Раздел 5. 

Современная РФ 

(1992–2022) 
 

2 - 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
5 1 

 
2 

 
2 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-
1922 гг.  
 
Раздел 2. СССР в 

межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.)  
 
Раздел 3. СССР в 

годы Второй мировой 

и Великой 

Отечественной войн 

22 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 
 
Раздел 5. 

Современная РФ 

(1992–2022) 
 
 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
36 16 - 12 - 8 

- 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917-1922 гг. 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1917-1922 гг., их причины и последствия. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис 

осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и 

установление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской власти. 

Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский 

съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.. Выход Советской 

России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 

Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. Белое 

движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). Политика военного коммунизма: причины, цели, 

методы и результаты. Строительство Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: 

ее причины, ход и результаты. Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и 

внешние факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции 

на мировой исторический процесс. Российская эмиграция.  
 

Тема 1.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 
2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 
3. Причины победы большевистской программы установления советской 

власти. 
4. Первые преобразования советской власти. 
5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 
6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к 

революционным событиям в России. 
 
Тема 1.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 
2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 
3.  Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные 

направления, результаты. 
4. Основные этапы строительства советских вооруженных сил. 
5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 
6.  Российская эмиграция и ее судьба. 
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Тема 1.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 
4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной 

защиты трудящихся. 
5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 
6. Создание новой, советской политической системы. 
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 
  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Примерная тематика рефератов: 
1. Экономическая политика советской власти.  
2. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы.  
3. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры.  
4. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 
5. Первая советская конституция и ее основные положения.  
6. Российская эмиграция и её роль в отечественной и мировой культуре. 
7. Политическая и государственная деятельность В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. 

Сталина, А.В. Луначарского и др. в 1917-1922 годах. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. СССР В МЕЖВОЕННФЙ ПЕРИОД (20-30-е гг. XX в.) 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 20-30-е гг. XX в., их, причины и последствия. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его 

решения. Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные 

направления новой экономической политики. Изменения в политической и социальной 

сферах жизни общества. Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и социально-
политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. Международное положение 

СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа.  
Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти 

Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-
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экономического развития отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного 

аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.  
Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская 

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика 

СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической 

изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е 

годы. Советско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 
Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), 

её место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 

правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-
экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 
Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное 

творчество, театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные 

церкви. Курс на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 
Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной 

коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. 
Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной 

модернизации советского общества.  
Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и 

германский нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских государств. Политика 

умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн и борьба с фашизмом. 
Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг. Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х 

годов. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные 

протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии,  
 
 
Тема 2.1. Советский Союз в годы НЭПа 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 
4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 
5. Выбор пути хозяйственного и социально-экономического развития 
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большевистским руководством. 
6. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
7. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 
Тема 2.2. Образование СССР и развитие советской федерации в 20-30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  
2. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого 

государства. 
3. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 
4. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

 
Тема 2.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-

экономическое положение страны. 
2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-

промышленный потенциал СССР. 
3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации 

страны. 
4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 
5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   
6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста 

промышленного потенциалы страны. 
7. Культура и наука в 30-е годы. 
8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 
Тема 2.4. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  
2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 
3. Германский фашизм и угроза войны. 
4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 
5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

 
Тема 2.5. Внешнеполитическое положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
2. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии. 
3. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
4. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 
5. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 
6. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. 
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7. Дискуссия и оценки в исторической науке соглашений Советского Союза и 

нацистской Германии в 1939 году. 
8. Подготовка СССР к войне. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Примерная тематика рефератов: 
1. Политика коллективизации, её причины и последствия. 
2. Развитие советско-германского сотрудничества в 1920-е годы. 
4. Международная ситуация после окончания Первой мировой войны. 
5. Советско-финляндская война: причины, этапы и последствия. 
6. Коминтерн и СССР. 
7. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: масштабы и последствия. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
Раздел 3. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН  
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1941-1945 гг., их, причины и последствия. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой 

Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. 

Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны 

на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы 

войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные 
отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 

значение. Завершение коренного перелома в ходе войны.  
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период войны: 

освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над 

Японией. Окончание Второй мировой войны. 
 
Тема 3.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 
2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 
3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  
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4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 
5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 
6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 
7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 
 

Тема 3.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  
2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 
 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 
5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 
 

 
 
Тема 3.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 
2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 
3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 
 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 
 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 
 
Тема 3.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 
 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 
 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерная тематика рефератов: 
1. Битва за Москву и её историческое значение. 
2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 
4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 
5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 
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6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

РАЗДЕЛ 4. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития СССР в послевоенное время. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная 

война». Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 

Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного 

хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период 

«оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм 

Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 

социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны 

«третьего мира». Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя 

политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 
Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис 

августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). 

Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в 

концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки» 

М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века.  
 
Тема 4.1. Восстановление народного хозяйства и жизнедеятельности советского 

общества после окончания войны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 
2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 
3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 
4. Проблемы развития сельского хозяйства. Засуха и неурожай 1946 года. 
5. Финансовая реформа 1947 г. 
6. Социально-экономическое и культурное развитие СССР в 1945-1950 гг. 

 
Тема 4.2. СССР в период «оттепели» (1953- сер. 60-х гг.) 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 
2. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 
3. Реорганизация системы управления промышленностью. 
4. Аграрные преобразования в 1953 г. - сер. 60-х гг. 
5. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 
6. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 
7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 
 Тема 4.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу  
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 
3. Внешняя политика советского государства:  
4. Новации Конституции СССР 1977 года. 
5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 
6. Разрядка международной напряженности. 

 
Тема 4.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 
3. Изменения в концепции советской внешней политики. 
4. Политический кризис августа 1991 г. 
5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 
6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического 

Содружества». 
 
Тема 4.5. Политика «перестройки»: основные этапы, итоги и последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на демократизацию и гласность. 

2. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. 
3. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 
4. «Новое политическое мышление»: сущность и содержание. 
5. Распад СССР, его причины и последствия. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат 
Примерная тематика рефератов: 
1. Учреждение ООН и её историческое значение. 
2. Создание НАТО: предпосылки, цели и последствия. 
3. СССР и страны социализма в 1945-1991 гг. 
4. Советско-американские отношения в 60-70-е гг. 
5. Концепция перестройки и ее стратегия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ РФ (1992–2022) 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития современной России 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы. 

Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Гегемония США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение 

ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и проблема 

безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях.  
Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой 

финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 
Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, 

война в Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней 

обстановки и политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная 

система страны. Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. 

Региональные и глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция 

Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи 

Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. 
Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и 

культура России в XXI столетии. 
 
Тема 5.1. Трансформация мироустройства на рубеже тысячелетий. 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 
 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Создание новых центров силы на планете. 
4. Место и роль РФ в мире. 

 
Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 
2. Приватизация государственной собственности: цели и результаты. 
3. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 
4. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 
5. Президентские и парламентские выборы. 
6. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 
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7. Наука и культура в 90-е годы. 
 
Тема 5.3. Россия в первой четверти XXI в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 
3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
4. Изменение вектора внешней политики. 
5. Реформа вооруженных сил. 
6. Партийная система страны.  

 
Тема 5.4. Россия на пути радикальной модернизации и переустройства общества. 

1. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 
2. Трансформация политического строя. 
3. Изменения в социальной структуре общества. 
4. Рыночная экономика в РФ: характер и особенности. 
5. Место и роль России в мире. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: реферат 
Примерная тематика рефератов: 
1. Борис Ельцин: политик и человек. 
2. Приватизация в РФ: цели, этапы, итоги. 
3. Строительство союзного государства РФ и РБ. 
4. Финансовый дефолт 1998 г.: предпосылки, характер и последствия. 
5. Государственные корпорации РФ: эффективность деятельности. 
6. РФ и США в начале XXI в. 
7. Создание и эволюция ОДКБ. 
8. РФ и международные организации. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: закономерности и 

особенности социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

адекватного восприятия 
межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
 
 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5 Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

УК-5 Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 
2. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
3. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 
4. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
5. Военный коммунизм. 
6. Основные направления и содержание НЭПа. 
7. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 
8. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 
9. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги 

и историческое значение. 
10. Образование СССР. Национально-государственное строительство 1922-1939 гг. 

Конституция СССР 1924 г. 
11. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 
12. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конституция СССР 

1936 г. 
13. Советско-польская война 1920 г. 
14. Дальневосточная республика и причины ее образования. 
15. Советизация Закавказья. 
16. X съезд РКП(б) и его резолюция «О единстве партии». 
17. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 
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18. Деятельность Коминтерна. 
19. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 
20. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 
21. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 
22. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
23. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и 

средства, итоги. 
24. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
25. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 
26. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 
27. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
28. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
29. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
30. Кризис власти и распад СССР. 
31. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 
32. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
33. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ века: 

замыслы и реальность. 
34. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  
35. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 
36. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века. 
37. Особенности развития науки, культуры и системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной экономики. 
38. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и региональных 

интересов. 
39. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 
40. Политическая система современной России: этапы ее формирования и развития. 

  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 
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государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И. 

Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08972-1. 
— URL : https://urait.ru/bcode/452021 

2. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468952. 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / Д. 

О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7. 
— URL : https://urait.ru/bcode/450309 

3. Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : 
учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О. 

Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281 

4. Новейшая история России. Междисциплинарный научно-теоретический журнал. 

[Электронный ресурс]. – URL/ http://modernhistory.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/452021
https://urait.ru/bcode/452126
https://urait.ru/bcode/468952
https://urait.ru/bcode/469281
http://modernhistory.ru/
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5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России XX века» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

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

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

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


33 
 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «История России XX века» в рамках реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «История России XX века» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История России XX века» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «История России XX века» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История России XX века» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального образования» 
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121, учебного плана по основной образовательной программе 
высшего образования 44.03.01 «Педагогическое образование», а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Цель дисциплины (модуля) заключается в профессиональной подготовке педагога-

музыканта, направленной на постижение студентами системы общих принципов и 

отдельных приемов проведения музыкальных занятий в системе общего и дополнительного 

образования с последующим применением в профессиональной сфере. 
 
Задачи дисциплины (модуля):  
1. Приобретение системных знаний о теоретических основах музыкального 

образования; 
2. Формирование личностных качеств будущего педагога-музыканта, его 

мировоззрения, гражданской ответственности, интереса и любви к будущей профессии, к 

детям; развитию общепедагогических и специальных способностей; 
3. Развитие умений осуществления профессионально-ориентированного 

теоретико-педагогического анализа воззрений музыкантов на решение актуальных проблем 

музыкального образования; 
4.  Освоение традиционных и инновационных технологий и методов 

музыкального образования в контексте современных задач профессиональной подготовки 

педагога-музыканта. 
. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «Теория и технологии музыкального образования» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» очной и 

заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального образования» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): 
«Педагогика» 
«Возрастная и педагогическая психология» 
«Основы информационной культуры педагога» 
«Психология личности и группы»  
 Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
«Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)» 
«Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и творческого 

образования» 
 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

………………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК - 1 в соответствии с 
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основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

музыке в 

образовательном  

учреждении 

основной и 

средней ступени 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования и 

ФГОС среднего, 

общего 

образования 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.1Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

образованию и 

воспитанию, 
определяемые ФГОС 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» и 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

особенности 

проектирования 

процесса обучения в 

предметной области 

в образовательном 

учреждении, 

подходы к 

планированию 

образовательной  

деятельности; 

содержание 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения 

музыкального 

образования, 

содержание 

предметной области 

музыкального 

образования и 

Знать: системные 

знания о 

теоретических 

основах 

музыкального 

образования; 
основы постижение 

студентами системы 

общих принципов и 

отдельных приемов 

проведения 

музыкальных 

занятий в системе 

общего и 

дополнительного 

образования с 

последующим 

применением в 

профессиональной 

сфере. 
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воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения 

музыкального 

образования, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения по 

музыкальному 

образованию 
ПК -1.2 Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя 

по музыке; 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения 

музыке и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать 

организационные 

формы в процессе 

обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения 

музыке и 

образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания 

учебного материала, 

возраста и 

образовательных  

потребностей 

обучаемых; 

Уметь: 
формировать 

личностные 

качества будущего 

педагога-музыканта, 

его мировоззрение, 
гражданскую 

ответственность, 
интерес и любовь к 

будущей профессии, 

к детям; развивать 
общепедагогические 
и специальные 
способности 
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планировать и 

комплексно 

применять 

различные средства 

обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

 
ПК - 1.3 Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения музыке и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Владеть: навыками 

освоения 

традиционных и 

инновационных 

технологий и 

методов 

музыкального 

образования в 

контексте 

современных задач 

профессиональной 

подготовки 

педагога-музыканта. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы  

3 Курс 

1 2 3 4 5 
6 

семестр 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 
72      72  

Учебные занятия лекционного типа 16      16  
Учебные занятия семинарского типа 24      24  
Лабораторные занятия         
Иная контактная работа 32      32  
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
36      36  

         
Контроль  промежуточной аттестации 

(час) 36      36  

Объем дисциплины в часах 144      144  
 
Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

                4 курс 

Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

 
32 8 24      

Учебные занятия лекционного типа 4 4       
Учебные занятия семинарского типа 12  12      
Лабораторные занятия         
Иная контактная работа 16 4 12      
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
103 

28 75      

Контроль  промежуточной аттестации 

(час) 
9 

- 9      

Объем дисциплины в часах 144 36 108      

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) очной формы обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Модуль 1. (Семестр 6)  

 

 
Раздел 1. Теория 
преподавания музыки 
как учебный предмет 

27 9 18 4 6  8 

 Раздел 2. Ребенок как субъект 

музыкального образования и воспитания 27 9 

18 

4 6  8 

 Раздел 3. Содержание музыкального 

образования 27 9 

18 

4 6  8 

 

Раздел 4. Технологии музыкального 

образования 
 
 
 

27 9 

18 

4 6  8 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 36 

 Общий объем, часов за семестр 144 36 72 16 24  32 

 
Форма промежуточной 

аттестации Экзамен 

 
 

Заочной формы обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическим работником 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7  
           Модуль1 (Курс 4 сессия 1-2)  

 

 
Раздел 1. Теория 
преподавания музыки 
как учебный предмет 

36 28 8 4   4 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

 Общий объем, часов за семестр 36 28 8 4   4 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

 Модуль 2 (Курс 4 сессия 3-4)  

 Раздел 1. Ребенок как субъект 

музыкального образования и воспитания 33 25 8  4  4 

 Раздел 2. Содержание музыкального 

образования 33 25 8  4  4 

 Раздел 3. Технологии музыкального 

образования 33 25 8  4  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов за семестр 108 75 24 4 12  12 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем часов по дисц. 144 103 32 4 12  16 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(модулю) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Всего    

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Модуль 1.   Семестр 6. 

1. 1 

Раздел 1. Теория 
преподавания 

музыки 
как учебный 

предмет 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ИКР 4 сообщение 2 

 

 

Устный опрос 
 

2. 2 

Раздел 2. 
Ребенок как 

субъект 

музыкального 

образования и 

воспитания 

 

 

10 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ИКР 

4 

доклад 2 

 

 

Устный опрос 
 

3. 3 

Раздел 3. 

Содержание 

музыкального 

образования 

 

 

10 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ИКР 

4 

реферат 2 

 

 

Устный опрос  

4. 4 

Раздел 4. 
Технологии 

музыкального 

образования 
 
 
 

 

 

6 
2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 

раздела в ИКР 
2 

 

презентация 

2 

 

Устный опрос 
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

36 

 
14 

 
14 

 
8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
Заочная форма 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего 

СРС  
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Модуль 1.   (Курс 4 сессия 3) 

1 

Раздел 1. Теория 
преподавания 

музыки 
как учебный 

предмет 

28 4 

Подготовка к 

лекционным 
и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 
ИКР 

22 сообщение 2 

 

 

Устный 

опрос 
 

 
Общий объем, по 

модулю, 
семестру 

 

28 
    4  22  2 

 

 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
- 

Модуль 2. (Курс 4 сессия 4) 

4 

Раздел 1. Ребенок 

как субъект 

музыкального 

образования и 

воспитания 

 

 

25 
5 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически
м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 
раздела в 

ИКР 

18 

 

 

доклад 
2 

 

Устный 

опрос  
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5 

Раздел 2. 

Содержание 

музыкального 

образования 

 

 

25 
5 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 

ИКР 

18 

 

 

реферат 
2 

 

Устный 

опрос  

6 

Раздел 3. 
Технологии 

музыкального 

образования 

 

 

25 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 

 

17 

 

 

презентация 
2 

 

Устный 

опрос  

Общий объем, по 

модулю, семестру 
часов 

75 16  53  6   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
103 20  75  8   

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Модуль 1.     
 

Раздел 1. Теория преподавания музыки как учебный предмет 
 
Цель: формирование представлений о сущности и содержании теории музыкального 

образования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
          Сущность теории музыкального образования. Теория музыкального образования как 

система научных знаний и понятий о закономерностях управления музыкальным развитием 

ребенка, воспитания его эстетических чувств в процессе приобщения к музыке и 

формирования эстетического сознания. Место теории музыкального образования в общей 

системе педагогических наук.  
Цели и задачи музыкального образования. Функции музыкального образования.  

Первая функция - формирование музыкальной культуры личности, выходящей на уровень 

духовно-нравственных ценностей и общих гуманистических убеждений. Творческое 

развитие и образное мышление – сопутствующие богатства, обретаемые в опыте общения 

с музыкальным искусством. Вторая функция – прагматическая, обслуживающая 

потребность в творческом специалисте. Принципы музыкального образования. Связь курса 

с философскими, общенаучными, специально-научными и музыкальными дисциплинами. 
Концепции музыкального образования. Концепция культуросообразного образования 

В. Т. Кудрявцева, В. И. Слободчикова, Л. В. Школяр; Концепция духовно-нравственного 

воспитания средствами искусства В. В. Медушевского; Концепция нравственного 
культуроосвоения Е. А. Бодиной; Концепция формирования у детей эстетического 

отношения к человеку А. Ф. Лобовой; Концепция музыкальных эмоций В. Н. Холоповой 
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Концепция развивающего музыкального образования Л. В. Школяр;м Концепция 

полихудожественного воспитания Б. П. Юсова;м Концепция интегрированного 

художественного образования Л. Г. Савенковой Интегративный подход к реализации 

педагогического потенциала искусства в творческом развитии учащейся молодежи 

(концепция Е. Ф. Командышко). 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. С какими учебными дисциплинами связана теория музыкального образования? 
2. В чем философский аспект дисциплины? 
3. Какова сущность понятия «музыкальное образование»? 
4. В чем проявляется единство воспитания, образования, развития? 
5. В чем цели и задачи музыкального образования? 
6. Охарактеризуйте принципы музыкального образования. 
7. В чем заключается концепция музыкального образования и воспитания? 
8. Определите функции музыкального искусства и возможности их реализации в 

музыкальном образовании 
9. Раскройте связь методики музыкального образования с другими науками и 

дисциплинами. 
10. Раскройте понятие «концепция музыкального образования».  
11. Охарактеризуйте известные Вам концепции музыкального образования 

 
 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: сообщение 
Перечень тем сообщений к разделу 1: 

 
1. Сущность теории музыкального образования 
2. Эстетическая направленность музыкального образования 
3. Роль музыкального  образования в системе гуманитарных наук 
4. Категориальный аппарат методики музыкального образования 
5. Самовоспитание в условиях музыкального образования 
6. Социализация личности в системе музыкального образования 
7. Принципы музыкального обучения и воспитания 
8. Сущность, содержание и цели музыкального образования 
9. Музыкальная педагогика как область практической деятельности и как наука 
10. Музыкальное образование как область гуманитарного знания 
11. Структура музыкально-педагогической деятельности 
12. Концепции музыкального образования и их роль в развитии учащихся. 

 
 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Модуль 2.  
Раздел 1. Ребенок как субъект музыкального образования и воспитания 

 
Цель: готовить студентов к осуществлению педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 
 
        Перечень изучаемых элементов содержания 
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Ребенок как субъект методики музыкального образования 
Организация содержания и процесса музыкального образования с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Мотивация учебной и музыкальной деятельности ребенка. 
Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая и коммуникативная 

активность ребенка, ее включение в музыкально-художественную и учебную деятельность 

детей. Ведущая роль эмоционально-эстетической активности ребенка. Рождение 

творчества в процессе музыкальной деятельности. Музыкальные способности — 
индивидуально-психологические особенности личности, в структуре которых выделяют 

общие и специальные способности. Основные музыкальные способности (Б.М. Теплов): 
ладовое чувство — способность переживать отношения между звуками как выразительные 

и содержательные; музыкально-слуховые представления — способность прослушивать «в 

уме» ранее воспринятую музыку, составляющую основу для музыкального воображения, 

формирования музыкального образа и развития музыкального мышления; музыкально-
ритмическое чувство — способность воспринимать, переживать, точно воспроизводить и 

создавать новые ритмические сочетания. К общим музыкальным способностям относятся 

музыкальная память и психомоторные способности. Музыкальная одаренность. 

Музыкальность. Музыкальная культура детей. Музыкальная развитость: любовь к 

музыкальному искусству, эмоциональное отношение к музыке, музыкальная 

наблюдательность, потребность в различных образцах музыки. Музыкальная 

образованность: владение способами музыкальной деятельности, музыкальные знания, 
развитость музыкального вкуса, эмоционально-ценностное отношение к искусству. 

Виды музыкальной деятельности учащихся как способы активного творческого 

приобщения детей к музыкальному искусству. Характеристика видов музыкальной 

деятельности. 
 
          Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое музыкальность, каковы ее показатели и пути развития? 
2. В чем проявляется музыкальная одаренность ребенка? 
3. В чем находит свое проявление креативность ребенка в процессе общения с 

музыкой? 
4. Охарактеризуйте творческие проявления ребенка в разных видах музыкальной 

деятельности. 
5. Что такое эмпатийность, в чем заключаются особенности ее проявления и пути 

развития на музыкальных занятиях? 
6. Каковы возрастные и психолого-педагогические особенности ребенка (возрастная 

периодизация)? 
 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 1: 
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1. Проблема музыкальной одаренности  
2. Эмпатия и ее роль на музыкальных занятиях 
3. Понятие музыкальности и ее роль в процессе музыкального обучения 
4. Музыкальные способности. Ладовое чувство 
5. Музыкальные способности. Музыкально-слуховые представления 
6. Музыкальные способности. Музыкально-ритмическое чувство 
7. Музыкальная культура детей как часть духовной культуры. 
8. Виды музыкальной деятельности: восприятие музыки 
9. Виды музыкальной деятельности: исполнение музыки 
10. Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмическая и музыкально-

пластическая деятельность 
11. Виды музыкальной деятельности: музыкально-творческая деятельность 
12. Виды музыкальной деятельности: полихудожественная деятельность 

 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля –  устный опрос 
 
Раздел 2. Содержание музыкального образования 
Цель: постижение элементов содержания музыкального образования. 
 
        Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, специфика, комплексная направленность содержания музыкального 

образования на физическое, эмоционально-чувственное, интеллектуальное, 

психологическое и духовное развитие личности. Содержание музыкального обучения в 

школе как воспитательно-ориентированная и педагогически оправданная система 

музыкальных знаний, навыков и умений, которая выступает в единстве с опытом 

музыкально-творческой деятельности и эмоционально-нравственного отношения человека 

к действительности. Характеристика элементов содержания музыкального образования: 
а) опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству; 
б) музыкальные знания, их специфика и функции в развитии музыкальной культуры 

учащегося; 
в) музыкальные умения и навыки, их специфика и направленность. 

Все элементы представлены в процессе музыкального обучения во взаимосвязи и 

единстве. В качестве основы понимания музыки как вида искусства - знания двух уровней: 
1) обобщенные ключевые знания, способствующие формированию целостного 

представления о музыкальном искусстве; 2) частные знания о музыке – элементы 

выразительности музыкальной речи (динамика, темп, ритм и т. п.), биографические 

сведения о композиторах и исполнителях, творческая история создания музыкального 

произведения. Музыкальные умения и навыки.  
Ведущие составляющие содержания музыкального образования: различные пласты 

музыкальной культуры: фольклор (народная музыка), духовная (церковная) музыка, 

классическое наследие и произведения современных композиторов; познание 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства и музыкального 

творчества на основе интонационной, жанровой и стилевой природы музыки; изучение 

основных средств музыкальной выразительности (мелодия, лад, темп, динамика, ритм, 

регистр, гармония и т. д.), которые помогают осознать, постичь процесс создания 

музыкального образа определенным сочетанием выразительных средств музыки и 

формируют эмоционально-образное и осознанное восприятие музыки, музыкальных форм 

и жанров;  деятельностное освоение музыкального искусства через овладение навыками 

хорового и инструментального исполнительства, сочинения и импровизации, 

пластического интонирования музыки и музыкального движения. Программы 
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музыкального образования. Основные тенденции в разработке программ музыкального 

образования и эстетического воспитания.  
 
 
          Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте характеристику элементов содержания музыкального образования 
2. Какие знания двух уровней составляют основу содержания музыкального 

образования? 
4. Охарактеризуйте содержание программы музыкального образования (Д.Б. 

Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Е.Д. Критской, Л.В. школяр, В.В. Алеева, Б.П. Юсова, Н.А. 

Терентьевой.  
 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2:  

1. Элементы музыкального образования, их характеристика 
2. Интегративный подход в преподавании музыки 
3. Музыкальная коммуникация, ее место в содержании музыкального образования 
4. Музыкальное образование как социокультурный феномен 
5. Музыкальное образование – важнейшая функция общества 
6. Музыкальное образование как процесс освоения социального опыта 
7. Содержание программы начального музыкального образования Д.Б. 

Кабалевского 
8. Содержание программы начального музыкального образования Э.Б. Абдуллина 
9. Содержание программы начального музыкального образования  Е.Д. Критской  
10. Содержание программы начального музыкального образования Л.В. Школяр 
11. Содержание программы начального музыкального образования В.В. Алеева  
12. Содержание программы начального музыкального образования Б.П. Юсова 
13. Содержание программы начального музыкального образования (на свой выбор) 

 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Раздел 3. Технологии музыкального образования 

 
Цель: освоение методов, методик и технологий музыкального образования 
 
           Перечень изучаемых элементов содержания 
. 

Функции и специфика методов, методик и технологий музыкального образования. 
Понятие метода: в широком смысле слова как совокупности педагогических 

способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального 

образования; в узком смысле как приема, направленного на освоение музыкальных знаний, 

умений, навыков. Общепедагогические методы в музыкальном образовании и их 

трансформация в контексте решения задач музыкального образования. Классификация 

общепедагогических методов: по источнику знаний: словесные, наглядные (наглядно-
слуховые, наглядно-зрительные), практические, работа с литературой, видеометод; по 

назначению: приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение знаний, 

творческой деятельности, закрепление приобретенных знаний, проверка ЗУН; по характеру 

познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический, исследовательский, игровой; по дидактическим целям: методы, 
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способствующие первичному усвоению материала, закреплению и совершенствованию 

приобретенных знаний (методы сравнения, обобщения, конструирования, планирования, 

исследовательские методы и т.д.). 
Специальные методы музыкального образования. Специфика методов и средств 

музыкального образования в связи со спецификой музыкального искусства, их 

направленность на развитие личности и творческих способностей учащихся.  
Понятие «технология». Технологии музыкального образования. Их отличие от 

методов.  Инновационные технологии музыкального образования. Общепедагогические 

технологии в музыкальном образовании. Личностно-ориентированные технологии. 

Технологии развивающего обучения. Технологии проблемного обучения. Игровые 

технологии в музыкальном образовании. Музыкально-театрализованные технологии.. 

Арттерапевтические технологии. Цифровые технологии. Технологии проблемного 

обучения и др.  
 
            Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое «метод», «методика», «технология»? Каковы признаки каждого из этих 

понятий? 
2. Охарактеризуйте общепедагогические технологии, применяемые в музыкальном 

образовании 
3. Охарактеризуйте музыкально-образовательные технологии 
4. Какие общепедагогические методы эффективны в области музыкального 

образования? Как они классифицируются? 
5. Как они трансформируются в контексте музыкально-образовательного процесса?  
6. Какова специфика методов музыкального образования? 
7. Какие специфические методы музыкального образования вам известны? 
8. Назовите известных авторов, разработавших специальные методы музыкального 

образования. 
 
Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: презентация 
Перечень тем для презентаций к разделу 3:  
 

1. Личностно-ориентированные технологии в музыкальном образовании и воспитании 
2. Технологии развивающего обучения в музыкальном образовании и воспитании 
3. Технологии проблемного обучения в музыкальном образовании и воспитании 
4. Игровые технологии в музыкальном образовании 
5. Музыкально-театрализованные технологии в музыкальном образовании и 

воспитании 
6. Арттерапевтические технологии в музыкальном образовании и воспитании 
7. Цифровые технологии 
8. Технологии проблемного обучения в музыкальном образовании и воспитании 
9.  
10. Исследовательские методы преподавания музыки 
11. Значение видеометода в процессе преподавания музыки 
12. Сущность проблемных и развивающих методов в музыкальном образовании 
13. Объяснительно-иллюстративный  метод:  сущность и практическое воплощение 
14. Специфика применения общедидактических методов в музыкальном образовании 
15. Метод эмоциональной драматургии на музыкальных занятиях или другой метод, на 

выбор 
16. Общепедагогические технологии в музыкальном образовании 
17. -метод наблюдения за музыкой, метод убеждения и увлечения музыкой, метод 

импровизации (Б. Асафьев); 
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18. -метод сопереживания (Н. Ветлугина, Д. Кабалевский, А. Мелик-Пашаев) 
19. -метод размышления о музыке (Д. Кабалевский); 
20. -метод забегания вперед и возвращения к пройденному (Д. Кабалевский) или метод 

перспективы и ретроспективы (Э. Абдуллин) в процессе обучения; 
21. -метод создания композиций (Д. Кабалевский, Л. Горюнова); 
22. -метод музыкального обобщения (Э. Абдуллин) и три действия этого метода; 
23. -метод эмоциональной драматургии (Д. Кабалевский, Л. Предтеченская, Э. 

Абдуллин); 
24. -метод контрастных сопоставлений и метод уподобления характеру звучания 

музыки (О. Радынова); 
25. -метод музыкального собеседования (Л. Безбородова) 
26. -метод создания художественного контекста (Л. Горюнова); 
27. -метод интонационно-стилевого постижения музыки (Б. Асафьев, Д. Кабалевский, 

В. Медушевский, Е. Критская) как общехудожественный метод, способствующий 

становлению «пытливого слуха» (Б. Асафьев) в художественно-познавательной 

деятельности (через метод наведения, интонационно-образные сопоставления); 
28. -метод переинтонирования (В. Медушевский, Е. Критская); 
29. -метод развития стилеразличения у подростков (Ю. Алиев); 
30. -метод моделирования художественно-творческого процесса (В. Давыдов, А. 

Мелик-Пашаев, Л. Школяр) как универсальный и общий для искусства метод 

(углубляющий проблемный метод); 
31. - метод «сочинения уже сочиненного» (В. Усачева, Л. Школяр), творчество учителя 

и учащихся на уроке музыки как педагогическая проблема; 
32. -методы изучения крупных музыкальных произведений в школе (Д. Кабалевский, 

М.Красильникова); 
33. -метод содержательного анализа инструментальных произведений (В. Школяр) (как 

практическое воплощение принципа моделирования художественно-творческого 

процесса, диалектико-драматургический в своей основе) и его практические 

«алгоритмы»; 
34. -метод повторного восприятия музыкальных произведений (Д. Кабалевский, 

Л.Безбородова). 
 

 
Рубежный контроль к разделу 3 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ПК-1 
 

Способен осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования предметных 

методик и современных 

образовательных 

технологий 

Знать: системные знания о теоретических 

основах музыкального образования; 

основы постижение студентами системы 

общих принципов и отдельных приемов 

проведения музыкальных занятий в 

системе общего и дополнительного 

образования с последующим применением 

в профессиональной сфере. 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: 
формировать личностные качества 

будущего педагога-музыканта, его 

мировоззрение, гражданскую 

ответственность, интерес и любовь к 

будущей профессии, к детям; развивать 

общепедагогические и специальные 

способности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками освоения 

традиционных и инновационных 

технологий и методов музыкального 

образования в контексте современных 

задач профессиональной подготовки 

педагога-музыканта. 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 
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материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 
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заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов  
 

1. Сущность теории музыкального образования, ее цели и задачи; 
2. Содержание музыкального образования; 
3. Концепции музыкального образования 
4. Принципы музыкального образования 
5. Реализация общепедагогических методов в музыкальном образовании. Их 

классификация 
6. Методы музыкального образования во взаимосвязи со спецификой музыки как 

вида искусства 
7. Традиционные и инновационные методы музыкального образования (с примерами) 
8. Современные технологии музыкального образования 
9. Программы музыкального образования и воспитания (основные и вариативные) 
10. Ребенок как субъект музыкального образования и воспитания; 
11. Музыкальные способности детей и их развитие; 
12. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки 

 
Аналитическое задание: 

 
1. Посмотрите видео урока музыки, пройдя по ссылке: 
https://1drv.ms/v/s!Apv70EQiF_3oiFuvw22CjRE4G4pY?e=pzXUuA 
2. проанализируйте виды музыкальной деятельности, используемые на просмотренном 

уроке  
3. каких целей удается достичь педагогу с помощью данных видов деятельности? 

https://1drv.ms/v/s!Apv70EQiF_3oiFuvw22CjRE4G4pY?e=pzXUuA
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : 
учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492545  
2. Торопова, А. В.  Музыкальная психология и психология музыкального образования : 

учебник для вузов / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06392-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490878). 
  

       Дополнительная литература 
1. Бодина, Е. А.  История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник и 

практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15439-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507340                 

2.  Герцман, Е. В.  Музыкально-педагогические системы: античная музыкальная педагогика : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Герцман. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 77 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13021-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497335).                      

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

https://urait.ru/bcode/490878
https://urait.ru/bcode/507340
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Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
 
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального 

образования» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального 

образования» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального образования»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального 

образования»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального 

образования»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Теория и технологии музыкального образования» 

http://ebiblioteka.ru/
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предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, учебного плана по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 44.03.01 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» заключается в обучении и воспитании бакалавра, способного 

приобрести системные знания и умения в изучении теории и практики основ музыкально-
исполнительского процесса; решать профессиональные задачи в сфере музыкального 

образования и воспитания; осуществлять исполнительскую, педагогическую и методическую, 

культурно-просветительскую деятельность в сфере вокального исполнительства; формировать 
вокально-исполнительские навыки, направленные на профессиональное и личностное 

развитие. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Получение навыков профессиональной оценки явлений сценического искусства и 

умение воспринимать произведения сценического искусства в единстве его эстетической и 

технологической составляющих.  
2. Изучение основ техники сценической речи, законов орфоэпии, речевой 

интонации. 
3. Развитие актерских способностей, освоение элементов актерского мастерства. 
4. Развитие художественного вкуса и музыкального кругозора бакалавров через 

активное восприятие музыки. 
5. Содействие развитию умений и навыков применения теоретических знаний в 

практической деятельности; теоретическому осмыслению результатов практического 

опыта работы. 
6. Формирование художественно-творческого мышления бакалавров. 
7. Овладение методами комплексного анализа слова, текста, овладение навыками 

мышечного контроля. 
8. Развитие общей гуманитарной культуры будущего педагога-музыканта. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Музыкально-исполнительское искусство (академический 

вокал)» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной 
формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): 
- «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия»,  
- «Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)», 
- «Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры искусства и 

образования». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- «Культуротворческие технологии», 
- «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства», 
- «Педагогика», 
- «Формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

культурных ценностей», 
- «Разработка основных и дополнительных образовательных программ», 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)», 
- «История и теория музыкального искусства», 
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- «Ансамбль  (по видам музыкально-исполнительской деятельности)». 
- «Музыкально-теоретические дисциплины (анализ музыкальных произведений». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата,  соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

………………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-3 в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Осуществлен

ие отбора 

содержания 

музыкального 

образования 

школьников, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню 

развития 

современного 

музыкального 

образования и 

возрастным 

особенностям 

обучающихся  

ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательно

го процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 
 

Знать: основы 

техники 

сценической 

речи, законов 

орфоэпии, 

речевой 

интонации. 
 
 
 

ПК-3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся 
 

Уметь: 
применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности; 

теоретические 

осмыслять 

результаты 

практического 

опыта работы. 
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ПК-3.3 Владеет: 

предметным 

содержанием 

музыкального 

образования; 

умениями отбора 

вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания 

Владеть: 

методами 

комплексного 

анализа слова, 

текста, 
навыками 

мышечного 

контроля; 
навыками 

развития 

актерских 

способностей, 
элементов 

актерского 

мастерства. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 20 зачетных единиц, по 

дисциплине предусмотрен по заочной форме предусмотрен зачет и зачет с оценкой. 
 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часо

в 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Семестр 

1 
Семестр 

2 
Семе

стр 3 
Семестр 

4 

Сем

естр 
5 

Семест

р 6 
Семестр 7 

Семест

р 8 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками  (по 

видам учебных 

занятий) (всего): 

360 72 72 36 36 36 36 36 36 

Учебные занятия 

лекционного типа 
 - - - - - - - - 

Практические 

занятия 
200 40 40 20 20 20 20 20 20 

Лабораторные 

занятия 
 - - - - - - - - 

Иная контактная 

работа 
160 32 32 16 16 16 16 16 16 
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из них: в форме 

практической 

подготовки 
136 - 40 20 20 20 20 20 20 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

всего 

288 63 63 27 27 27 27 27 27 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
72 9 9 9 9 9 9 9 9 

ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В ЧАСАХ 
720 144 144 72 72 72 72 72 72 

 
 
 
 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной 

работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 
Сессия 

1-2 
Сесси

я 3-4 
Сессия 

1-2 
Сесси

я 3-4 
Сессия 

1-2  
Сесси

я 3-4 
Сессия 

1-2 
Сесси

я 3-4 
Сессия 

1-2 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

педагогически

ми 

работниками  

(по видам 

учебных 

занятий) 

(всего): 

160 16 16 16 16 16 16 32 32 - 

Учебные 

занятия 

лекционного 

типа 

 - - - - - - - - - 

Практические 

занятия 
80 - 16 8 8 8 8 16 16 - 

Лабораторные 

занятия 
 - - - - - - - - - 
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Иная контактная 

работа 
44 

- 16 
8 8 8 8 16 16 - 

из них: в форме 

практической 

подготовки 
44 - 6 6 6 6 6 6 8 - 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся, 

всего 

532 - 108 52 52 52 52 108 108 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

28 - 4 4 4 4 4 4  - 

ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИН

Ы В ЧАСАХ 
720 - 72 72 72 72 72 72 144 144 

 
 
 

 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

* Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
очной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к
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 1 2 3 4 5 6 7  
Семестр 1. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства  
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Тема 1. Специфика вокального 

искусства. 
36 18 18  10  8 2 

 
Тема 2. Основы музыкального 

исполнительства. 
36 18 18  10  8 2 

 
Тема 3. Основные исполнительские 

и  педагогические вокальные 

школы. 
36 18 18  10  8 2 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

 
Форма промежуточной 

аттестации  

 Общий объем, часов за семестр 108 54 54  30  6 
Семестр 2. Жанры вокальной музыки: возникновение и развитие 

 
Тема 1. История возникновения и 

развития вокальных жанров.  
18 9 9  5  4 4 

 
Тема 2. Понятие интерпретации в 

вокальном исполнительстве. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 
Тема 3. Современные вокальные 

жанры и их исполнительские 

особенности. 
18 

9 9 

 5  4 4 

 
Тема 4. Влияние эстрадной музыки 

на традиционные вокальные жанры. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  
1
6 

1
6 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

Семестр 3. Теоретические аспекты вокальной методики: голосообразование, дыхание, 

дикция, интонирование 

 
Тема 1. Основные принципы 

постановки голоса.  
18 9 9  5  4 4 

 
Тема 2. Свойства певческого 

голоса. Вокальное звучание и тембр 

голоса. 
18 

9 9 

 5  4 4 

 Тема 3. Вокальные навыки. 18 9 9  5  4 4 

 Тема 4. Методы постановки голоса. 18 9 9  5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  
1
6 

1
6 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зач. 

Семестр 4. Синтез музыки и слова – основа вокального исполнительства 

 
Тема 1. Работа над поэтическим 

текстом в вокальном 

исполнительстве.  
18 9 9  5  4 4 

 Тема 2. Вокально-хоровая дикция. 18 9 9  5  4 4 
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 Тема 3. Логика и культура речи. 18 9 9  5  4 4 

 
Тема 4. Упражнения на развитие 

дикции. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  
1
6 

16 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зач. 

Семестр 5. Сценическое воспитание певца-вокалиста 

 
Тема 1. Владение культурой 

вокального исполнения.  
18 9 9  5  4 4 

 
Тема 2. Формирование 

артистических качеств у 

начинающих вокалистов. 
18 

9 9 

 5  4 4 

 
Тема 3. Понятие сценического 

образа, работа над ним.   
18 

9 9 
 5  4 4 

 
Тема 4. Сценическое поведение 

вокалиста. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  
1
6 

16 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зач. 

Семестр 6. Просветительская функция вокального исполнительства 

 
Тема 1. Понятие просветительства, 

его истоки и развитие.  
18 9 9  5  4 4 

 
Тема 2. Концертно-
исполнительская деятельность 

вокалиста. 
18 

9 9 

 5  4 4 

 
Тема 3. Просветительская 

направленность концертной 

деятельности вокалиста. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 
Тема 4. Роль репертуара в процессе 

концертно-исполнительской 

подготовки вокалиста. 
18 

9 9 
 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  16 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зач. 

Семестр 7. Сольное пение 

 
Тема 1. Анатомия и гигиена 

голосового аппарата 
18 9 9  5  4 4 

 

Тема 2. Устранение мышечных 

зажимов, развитие правильного 

дыхания, резонаторных ощущений, 

правильной позиции 

18 

9 9 

 5  4 4 

 
Тема 3. Артикуляция и дикция. 

Чистота интонирования 
18 

9 9 
 5  4 4 
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Тема 4. Выравнивание голоса 

(тембр), развитие чувства 

певческой опоры 
18 

9 9 

 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 36 36  20  
1
6 

16 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зач. 

Семестр 8. Вокальный ансамбль 

 
Тема 1. Ансамбль как творческий 

коллектив 
18 13  5 5  4 4 

 

Тема 2. Разнообразные формы 

ансамблевой работы. Работа над 

чистотой интонирования, 

певческим дыханием 

18 13  5 5  4 4 

 
Тема 3. Особенности строя в 

ансамбле. Равномерно-
темперированный и зонный строй 

18 13  5 5  4 4 

 
Тема 4. Гармонический и 

мелодический строй 
18 13  5 5  4 4 

 Общий объем, часов за семестр 72 52  20 20  
1
6 

1
6 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зач. 

 Общий объем, часов по 

дисциплине 
                                         720 

 
Заочной формы обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с  

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

  

 1 2 3 4 5 6 7  
Курс 1 сессия 3-4. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства  

 
Тема 1. Специфика вокального 

искусства. 
13 10 3  1  2 2 

 
Тема 2. Основы музыкального 

исполнительства. 
11 9 2  1  1 1 

 
Тема 3. Основные исполнительские 

и  педагогические вокальные 

школы. 
12 9 3  2  1 1 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

 Общий объем, часов за семестр 72 28 8  4  4 
Курс 2 сессия 1-2. Жанры вокальной музыки: возникновение и развитие 

 
Тема 1. История возникновения и 

развития вокальных жанров.  
17 13 4  2  2 22 

 
Тема 2. Понятие интерпретации в 

вокальном исполнительстве. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Тема 3. Современные вокальные 

жанры и их исполнительские 

особенности. 
17 

13 

4  2  2 2 

 
Тема 4. Влияние эстрадной музыки 

на традиционные вокальные 

жанры. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 
      

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16  8  8 8 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

Курс 2  сессия 3-4 . Теоретические аспекты вокальной методики: голосообразование, 

дыхание, дикция, интонирование 

 
Тема 1. Основные принципы 

постановки голоса.  
17 13 4  2  2 2 

 
Тема 2. Свойства певческого 

голоса. Вокальное звучание и тембр 

голоса. 
17 

13 
4  2  2 2 

 Тема 3. Вокальные навыки. 17 13 4  2  2 2 

 Тема 4. Методы постановки голоса. 17 13 4  2  2 2 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 
      

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16  8  8 

 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. 

Курс 3 сессия 1-2. Синтез музыки и слова – основа вокального исполнительства 

 
Тема 1. Работа над поэтическим 

текстом в вокальном 

исполнительстве.  
17 13 4  2  2 2 

 Тема 2. Вокально-хоровая дикция. 17 13 4  2  2 2 

 Тема 3. Логика и культура речи. 17 13 4  2  2 2 

 
Тема 4. Упражнения на развитие 

дикции. 
17 

13 
4  2  2 2 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 
      

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16  8  8 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зач. 

Курс 3 сессия 3-4. Сценическое воспитание певца-вокалиста 

 
Тема 1. Владение культурой 

вокального исполнения.  
17 13 4  2  2 2 

 
Тема 2. Формирование 

артистических качеств у 

начинающих вокалистов. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Тема 3. Понятие сценического 

образа, работа над ним.   
17 

13 
4  2  2 2 

 
Тема 4. Сценическое поведение 

вокалиста. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 
      

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16  8  8 8 

 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. 

Курс 4 сессия 1-2 . Просветительская функция вокального исполнительства 

 
Тема 1. Понятие просветительства, 

его истоки и развитие.  
17 13 4  2  2 2 

 
Тема 2. Концертно-
исполнительская деятельность 

вокалиста. 
17 

13 

4  2  2 2 

 
Тема 3. Просветительская 

направленность концертной 

деятельности вокалиста. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Тема 4. Роль репертуара в процессе 

концертно-исполнительской 

подготовки вокалиста. 
17 

13 
4  2  2 2 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 
      

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16  8  8 8 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

Курс 4 сессия 3-4. Сольное пение 

 
Тема 1. Анатомия и гигиена 

голосового аппарата 
26 20 6  3  3 3 

 

Тема 2. Устранение мышечных 

зажимов, развитие правильного 

дыхания, резонаторных ощущений, 

правильной позиции 

26 

20 

6  3  3 3 

 
Тема 3. Артикуляция и дикция. 

Чистота интонирования 
26 

20 
6  3  3 3 
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Тема 4. Выравнивание голоса 

(тембр), развитие чувства 

певческой опоры 
26 

20 

6  3  3 3 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4        

 Общий объем, часов за семестр 144 80 24  12  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. 

Курс 5 сессия 1-2. Вокальный ансамбль 

 
Тема 1. Ансамбль как творческий 

коллектив 
26 20 6  3  3 3 

 

Тема 2. Разнообразные формы 

ансамблевой работы. Работа над 

чистотой интонирования, 

певческим дыханием 

26 

20 

6  3  3 3 

 
Тема 3. Особенности строя в 

ансамбле. Равномерно-
темперированный и зонный строй 

26 
20 

6  3  3 3 

 
Тема 4. Гармонический и 

мелодический строй 
26 

20 
6  3  3 3 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4        

 Общий объем, часов за семестр 144 80 24  12  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

 Общий объем, часов по 

дисциплине 
720 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 1. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства 

1.  

Тема 1. 

Специфика 

вокального 

искусства. 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

2.  

Тема 2. Основы 

музыкального 

исполнительств

а. 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

8 
Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

3.  

Тема 3. 

Основные 

исполнительски

е и  

педагогические 

вокальные 

школы. 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 24  24  6  

Семестр 2. Жанры вокальной музыки: возникновение и развитие 

4.  

Тема 1. История 

возникновения 

и развития 

вокальных 

жанров.  

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

5.  

Тема 2. Понятие 

интерпретации в 

вокальном 

исполнительств

е. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

6.  

Тема 3. 
Современные 

вокальные 

жанры и их 

исполнительски

е особенности. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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7.  

Тема 4. Влияние 

эстрадной 

музыки на 

традиционные 

вокальные 

жанры. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 16  16  4  

Семестр 3. Теоретические аспекты вокальной методики: голосообразование, 

дыхание, дикция, интонирование 

 

Тема 1. 

Основные 

принципы 

постановки 

голоса.  

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

8.  

Тема 2. 

Свойства 

певческого 

голоса. 

Вокальное 

звучание и 

тембр голоса. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 3. 

Вокальные 

навыки. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 4. Методы 

постановки 

голоса. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 16  16  4  

Семестр 4. Синтез музыки и слова – основа вокального исполнительства 

 

Тема 1. Работа 

над 

поэтическим 

текстом в 

вокальном 

исполнительств

е.  

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 



 18 

 
Тема 2. 
Вокально-
хоровая дикция. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 3. Логика 

и культура речи. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Упражнения на 

развитие 

дикции. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 16  16  4  

Семестр 5. Сценическое воспитание певца-вокалиста 

 

Тема 1. 

Владение 

культурой 

вокального 

исполнения.  

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Формирование 

артистических 

качеств у 

начинающих 

вокалистов. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. Понятие 

сценического 

образа, работа 

над ним.   

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Сценическое 

поведение 

вокалиста. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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Общий объем за 

семестр, часов 
72 16  16  4  

Семестр 6. Просветительская функция вокального исполнительства 

 

Тема 1. Понятие 

просветительств

а, его истоки и 

развитие.  

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Концертно-
исполнительска

я деятельность 

вокалиста. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Просветительск

ая 

направленность 

концертной 

деятельности 

вокалиста. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. Роль 

репертуара в 

процессе 

концертно-
исполнительско

й подготовки 

вокалиста. 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 16  16  4  

Семестр 7. Сольное пение 

 

Тема 1. 

Анатомия и 

гигиена 

голосового 

аппарата 

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Устранение 

мышечных 

зажимов, 

развитие 

правильного 

дыхания, 

резонаторных 

ощущений, 

правильной 

позиции 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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Тема 3. 

Артикуляция и 

дикция. Чистота 

интонирования 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Выравнивание 

голоса (тембр), 

развитие 

чувства 

певческой 

опоры 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
144 16  16  4  

Семестр 8. Вокальный ансамбль 

 

Тема 1. 

Ансамбль как 

творческий 

коллектив 

9 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Разнообразные 

формы 

ансамблевой 

работы. Работа 

над чистотой 

интонирования, 

певческим 

дыханием 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Особенности 

строя в 

ансамбле. 

Равномерно-
темперированн

ый и зонный 

строй 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Гармонический 

и мелодический 

строй 

9 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
144 16  16  4  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
720 

 
Заочной формы обучения 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 1 сессия  3-4. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства 

9.  

Тема 1. 

Специфика 

вокального 

искусства. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

7 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

 Устный опрос 

 

Тема 2. Основы 

музыкального 

исполнительств

а. 

9 1 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

7 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Основные 

исполнительски

е и  

педагогические 

вокальные 

школы. 

10 1 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 4  22  2  

Курс 2 сессия 1-2. Жанры вокальной музыки: возникновение и развитие 

 

Тема 1. История 

возникновения 

и развития 

вокальных 

жанров.  

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. Понятие 

интерпретации в 

вокальном 

исполнительств

е. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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Тема 3. 
Современные 

вокальные 

жанры и их 

исполнительски

е особенности. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. Влияние 

эстрадной 

музыки на 

традиционные 

вокальные 

жанры. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 8  40  4  

Курс 2 сессия 3-4. Теоретические аспекты вокальной методики: голосообразование, 

дыхание, дикция, интонирование 

 

Тема 1. 

Основные 

принципы 

постановки 

голоса.  

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Свойства 

певческого 

голоса. 

Вокальное 

звучание и 

тембр голоса. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 3. 

Вокальные 

навыки. 
13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 4. Методы 

постановки 

голоса. 
13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 8  40  4  

Курс 3 сессия 1-2. Синтез музыки и слова – основа вокального исполнительства 
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Тема 1. Работа 

над 

поэтическим 

текстом в 

вокальном 

исполнительств

е.  

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 2. 
Вокально-
хоровая дикция. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 
Тема 3. Логика 

и культура речи. 
13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Упражнения на 

развитие 

дикции. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 8  40  4  

Курс 3 сессия 3-4. Сценическое воспитание певца-вокалиста 

 

Тема 1. 

Владение 

культурой 

вокального 

исполнения.  

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Формирование 

артистических 

качеств у 

начинающих 

вокалистов. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. Понятие 

сценического 

образа, работа 

над ним.   

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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Тема 4. 

Сценическое 

поведение 

вокалиста. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 8  40  4  

Курс 4 сессия 1-2. Просветительская функция вокального исполнительства 

 

Тема 1. Понятие 

просветительств

а, его истоки и 

развитие.  

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Концертно-
исполнительска

я деятельность 

вокалиста. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Просветительск

ая 

направленность 

концертной 

деятельности 

вокалиста. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 4. Роль 

репертуара в 

процессе 

концертно-
исполнительско

й подготовки 

вокалиста. 

13 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
72 8  40  4  

Курс 4 сессия 3-4. Сольное пение 

 

Тема 1. 

Анатомия и 

гигиена 

голосового 

аппарата 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 
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Тема 2. 

Устранение 

мышечных 

зажимов, 

развитие 

правильного 

дыхания, 

резонаторных 

ощущений, 

правильной 

позиции 

19 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Артикуляция и 

дикция. Чистота 

интонирования 

21 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

16 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Выравнивание 

голоса (тембр), 

развитие 

чувства 

певческой 

опоры 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

16 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

Общий объем за 

семестр, часов 
144 12  62  6  

Курс 5 сессия 1-2. Вокальный ансамбль 

 

Тема 1. 

Ансамбль как 

творческий 

коллектив 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

 

Тема 2. 

Разнообразные 

формы 

ансамблевой 

работы. Работа 

над чистотой 

интонирования, 

певческим 

дыханием 

19 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 

 

Тема 3. 

Особенности 

строя в 

ансамбле. 

Равномерно-
темперированн

ый и зонный 

строй 

21 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

16 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

2 Устный опрос 

 

Тема 4. 

Гармонический 

и мелодический 

строй 

20 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

16 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

творческому 

заданию 

1 Устный опрос 
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Общий объем за 

семестр, часов 
144 12  62  6  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
720 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

Семестр 1. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства 

Тема 1. Специфика вокального искусства. 
Тема 2. Основы музыкального исполнительства. 
Тема 3. Основные исполнительские и  педагогические вокальные школы. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музыкальное искусство и его разновидности. Специфика вокального искусства. 

Основы музыкального исполнительства. Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности. Значение нотной записи. Роль и функции исполнителя 
музыкального произведения. Формальный и творческий уровни прочтения авторского 

текста. Основные исполнительские и  педагогические вокальные школы.  
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Подобрать теоретический материал по основным западноевропейским вокальным 

школам: итальянской, французской и немецкой 
2. Ознакомиться с творчеством западноевропейских певцов XVIII-XX вв. 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Подобрать  фонограммы вокальных произведений в исполнении певцов, 

представляющих разные вокальные школы   
2. Подбор вокального репертуара  
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 2. Жанры вокальной музыки: возникновение и развитие 

Тема 1. История возникновения и развития вокальных жанров.  
Тема 2. Понятие интерпретации в вокальном исполнительстве. 
Тема 3. Современные вокальные жанры и их исполнительские особенности. 
Тема 4. Влияние эстрадной музыки на традиционные вокальные жанры. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Понятие «жанра» в вокальной музыке. История возникновения и развития 

вокальных жанров. Понятие интерпретации в вокальном исполнительстве. Современное 

прочтение классической вокальной музыки. Современные вокальные жанры и их 

исполнительские особенности. Влияние «легкой» музыки на традиционные вокальные 

жанры. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Анализ нотного текста вокальных произведений 
2. Разбор нотного текста вокальных произведений 
Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Подбор  разножанрового вокального репертуара   

       2.  Подбор фонограмм с вокальной музыкой разных жанров 
 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 3. Теоретические аспекты вокальной методики: голосообразование, 

дыхание, дикция, интонирование 
Тема 1. Основные принципы постановки голоса.  
Тема 2. Свойства певческого голоса. Вокальное звучание и тембр голоса. 
Тема 3. Вокальные навыки. 
Тема 4. Методы постановки голоса. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Профессиональное становление певческого голоса. Основные принципы постановки 

голоса. Свойства певческого голоса. Вокальные навыки. Вокальное звучание и тембр 

голоса. Методы постановки голоса. Основные недостатки певческого голоса. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Работа над  вокальными  упражнениями 
2. Работа над вокализами 
Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Подбор вокальных упражнений  

       2.  Сочинение вокальных упражнений 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 4. Синтез музыки и слова – основа вокального исполнительства 
Тема 1. Работа над поэтическим текстом в вокальном исполнительстве.  
Тема 2. Вокально-хоровая дикция. 
Тема 3. Логика и культура речи. 
Тема 4. Упражнения на развитие дикции. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 
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исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Работа над поэтическим текстом в вокальном исполнительстве. Вокально-хоровая 

дикция. Логика и культура речи. Упражнения на развитие дикции. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 

          1. Пропевание вокальных упражнений 
          2. Выполнение упражнений для развития дикционных навыков 

Практическое задание к разделу 4: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 

       1. Составить несколько  вокальных упражнений на развитие дикции 
       2. Подбор вокального  репертуара на развитие дикции 

       3. Сделать анализ взаимосвязи музыки и слова в изучаемых  вокальных 

произведениях   
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 5. Сценическое воспитание певца-вокалиста 

Тема 1. Владение культурой вокального исполнения.  
Тема 2. Формирование артистических качеств у начинающих вокалистов. 
Тема 3. Понятие сценического образа, работа над ним.   
Тема 4. Сценическое поведение вокалиста. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Владение культурой вокального исполнения. Формирование артистических качеств у 

начинающих вокалистов. Понятие сценического образа, работа над ним.  Сценическое 

поведение вокалиста. Формирование оперного певца в аспекте актерского перевоплощения. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Анализ поэтического текста в вокальном произведении  
2. Выявление особенностей сценического образа в исполняемом произведении 
3. Обоснование трактовки конкретного сценического образа 
Практическое задание к разделу 5: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 

  1. Составить интерпретацию сценического образа 
  2. Сравнить интерпретацию образа оперного персонажа в исполнении разных 

мастеров сцены 
  3. Подбор вокального репертуара 

Рубежный контроль к разделу 5: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 6. Просветительская функция вокального исполнительства 

Тема 1. Понятие просветительства, его истоки и развитие.  
Тема 2. Концертно-исполнительская деятельность вокалиста. 
Тема 3. Просветительская направленность концертной деятельности вокалиста. 
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Тема 4. Роль репертуара в процессе концертно-исполнительской подготовки 

вокалиста. 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие просветительства, его истоки и развитие. Концертно-исполнительская 

деятельность вокалиста. Просветительская направленность концертной деятельности 

вокалиста. Роль репертуара в процессе концертно-исполнительской подготовки вокалиста. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Предложить  способы преодоления сценического волнения 
2. Разработать план и репертуар проведения тематического концерта 
Практическое задание к разделу 6: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Подбор концертного репертуара для разной слушательской аудитории 

       2.  Подбор концертного репертуара для детской аудитории 
Рубежный контроль к разделу 6: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 7. Сольное пение 

Тема 1. Анатомия и гигиена голосового аппарата 
Тема 2. Устранение мышечных зажимов, развитие правильного дыхания, 

резонаторных ощущений, правильной позиции 
Тема 3. Артикуляция и дикция. Чистота интонирования 
Тема 4. Выравнивание голоса (тембр), развитие чувства певческой опоры 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Певческий голос как музыкальный инструмент. Вибрация голосовых связок – 

исходная причина появления звука. Зависимость высоты звука от сокращения и 

расслабления голосовых связок. Основные правила голосовой гигиены. Голосовой режим, 

уход за голосовым аппаратом, правильное питание. Приобретение навыка работы с 

голосовыми связками для получения вокального звука и резонанса. Формирование высоты 

и интенсивности звука. Работа над вокальными упражнениями в диапазоне квинты-октавы, 

формирование звука различной высоты и интенсивности. Умение чисто интонировать. 
Принципы диафрагматическо-межрёберного дыхания. Грудной и головной механизмы в 

работе связок. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность). 

Артикуляция внутренняя и внешняя. Согласные и гласные звуки и их воздействие на 

дыхание. Речевые гласные. Одновременная работа грудного и головного механизмов 

голосовых связок. Развитие и закрепление пения согласных вместе с гласными. Работа над 

чистотой интонации посредством чёткой дикции. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Работа над вокальными упражнениями, характерными для джазовой музыки. 
2. Разбор теоретических сведений о понятии «свинг». 
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Практическое задание к разделу 7: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Разбор сложных ритмических рисунков в песнях. 
2. Исполнение вокальных упражнений и произведений а capella и с сопровождением 

с усложненной ритмикой и мелизматическими украшениями. 
3. Исполнение вокальных произведений разных жанров и направлений. 
Рубежный контроль к разделу 7: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
Семестр 8. Вокальный ансамбль 

Тема 1. Ансамбль как творческий коллектив 
Тема 2. Разнообразные формы ансамблевой работы. Работа над чистотой 

интонирования, певческим дыханием 
Тема 3. Особенности строя в ансамбле. Равномерно-темперированный и зонный 

строй 
Тема 4. Гармонический и мелодический строй 
Цель: обучение и воспитание бакалавра, способного приобрести системные знания и 

умения в изучении теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать 

профессиональные задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять 

исполнительскую, педагогическую и методическую, культурно-просветительскую 

деятельность в сфере  вокального исполнительства; формировать вокально-исполнительские 

навыки, направленные на профессиональное и личностное развитие. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Значение слова «ансамбль». Искусство ансамблевого пения. Жанровые признаки, 

стилистика, творческая атмосфера ансамбля. Приобретение и совершенствование навыка 

работы в вокальном ансамбле. Певческое дыхание, звукообразование, пение с 

концертмейстером и без сопровождения. Умение во время исполнения слышать свой голос, 

а также остальных участников ансамбля. Работа над приобретением навыка певческого 

дыхания и правильное использование его в работе вокального ансамбля. Понятие единого 

чувства ритма, ритм-пульс, достижение метроритмического единства движения в 

комплексе исполнительских задач. Законы интонирования, зависимость интонирования от 

ритма и темпа исполняемого произведения. Естественное отклонение от равномерно-
темперированного строя в вокальном ансамбле как результат индивидуальной манеры 

интонирования. Вертикальный и горизонтальный строй. Многозначность художественного 

образа произведения и многовариантность его прочтения. Понятие темпа, связь темпа с 

художественным образом, гармонией, ладом, ритмом. 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
1. Прослушивание аудио- и видео-записей.  
2. Разбор сложных ритмических и мелодических рисунков в песнях. 
Практическое задание к разделу 8: 
Форма практического задания: творческое задание  
Примерные творческие задания: 
1. Исполнение вокальных упражнений и произведений а capella и с сопровождением 

с усложненной ритмикой и мелизматическими украшениями. 
2. Исполнение вокальных произведений разных жанров и направлений.  
3. Освоение навыков пения в ансамбле под фонограмму «минус». 
Рубежный контроль к разделу 8: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 

Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: основы техники сценической 

речи, законов орфоэпии, речевой 

интонации. 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять теоретические 

знания в практической деятельности; 

теоретические осмыслять результаты 

практического опыта работы. 
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методами комплексного 

анализа слова, текста, навыками 

мышечного контроля; навыками 

развития актерских способностей, 
элементов актерского мастерства. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

задания, умеет 
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самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ПК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 
ПК-3 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 
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навыков и 

получения опыта.  
задания,  

проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 
 
1. Голосовой аппарат: анатомия, физиология. 
2. Методика развития певческого голоса. 
3. Резонансная теория искусства сольного пения  
4. Показатели певческого голосообразования  
5. Режимы работы гортани  
6. Динамический режим работы гортани (мужской, женский, детский) как 

диагностика здоровья голосовой функции и голосового аппарата 
7. Динамический режим работы гортани (мужской, женский, детский) как 

релаксирующая функция 
8. Грудной режим работы гортани (мужской, женский, детский)  
9. Фальцетный режим работы гортани (мужской, женский, детский) 
10. Вокально-интонационная природа искусства сольного пения  
11. Певческий выдох и приёмы его активизации  
12. Система управления певческим выдохом  
13. Дыхательный приём развития певческого вибрато  
14. Основы итальянской фонетики  
15. Особенности русской фонетики в академическом пении  
16. Управление певческой артикуляцией 
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17. Стратегии и принципы голососохранения 
18. Поэтапная методика формирования голососохраняющего поведения  
19. Формирование вокально-певческой культуры у школьников  
20. Технологические приспособления к тесситурным условиям 
21. Тесситура в определении типа голоса  
22. Пение как исполнительство  
22. Тембральные краски голоса  
23. Технологические приспособления как средства музыкальной выразительности 
24. Классификация певческих голосов и их характеристика  
25. Акустические приспособления как условие разнообразия тембральных красок  
26. Методика развития певческого голоса  
27. Возрастные характеристики голосового аппарата и особенности методики 

работы со школьниками разных возрастных категорий  
28. Динамическая составляющая средств музыкальной выразительности  
29. Анализ авторского текста как условие нахождения способов передачи 

музыкальной выразительности  
30. Сценическое поведение и преподнесение произведения 

 
Творческие задания: 
1. Исполнение индивидуальной программы в классе вокала 
2. Исполнение партий хоровых и ансамблевых произведений наизусть 
3. Составить сценарий для вокального тематического концерта.  
4. Подобрать концертный вокальный репертуар  
5. Подобрать вокальные фонограммы  
6. Продемонстрировать ряд вокальных упражнений на разные технические задачи 
7. Продемонстрировать несколько упражнений на дыхание 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература: 
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1. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник 

для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490880  
 
Дополнительная литература 
1. Левидов, И. И.  Певческий голос в здоровом и больном состоянии / 

И. И. Левидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-05541-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493607  
2. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492518  
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (элементарная теория музыки)» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
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консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

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

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)»  предусмотрено применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)»» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство 

(академический вокал)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных 

знаний по основным разделам теоретического музыкознания, соотнесенных с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, в том числе способностью 
участвовать в реализации педагогической и художественно-творческой деятельности в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 

информации.  
Задачи дисциплины (модуля): 
1) формирование базовых знаний в ведущих областях музыкальной теоретической 

науки и музыкального образования; приемов и алгоритмов сольмизации и 

сольфеджирования; 
2) развитие навыков интонирования (одноголосного и многоголосного) и слухового 

анализа отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении;  
3) развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 
4) овладение некоторыми методическими приемами развития музыкального слуха в 

условиях общего музыкального образования;  
5) формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная 

теория музыки)» реализуется в обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование очной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин 
(модулей):  

- «Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий»,  
Знания: методов критического анализа и оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные принципы критического анализа; 
 Умения: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта;  
Навыки: исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 
- «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии».  
Знания: методов критического анализа и оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные принципы критического анализа; 
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 Умения: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта;  
 Навыки: исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 
 
Перечень последующих дисциплин (модулей) , для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)» 
- «Теория и технология музыкального воспитания» 
- «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской 

деятельности)» 
- «Музыкально-теоретические дисциплины модули (Анализ музыкальных 

произведений)» 
- «Музыкально-теоретические дисциплины (модули) (сольфеджио)» 
- «История и теория музыкального искусства» 
- «Арт-терапевтические технологии». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

………………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-3 в соответствии с основной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Осуществлени

е отбора 

содержания 

музыкального 

образования 

школьников, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню 

развития 

современного 

музыкального 

ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательн

ого процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

содержания 

Знать: базовые 

знания в 

ведущих 

областях 

музыкальной 

теоретической 

науки и 

музыкального 

образования; 

приемов и 

алгоритмов 

сольмизации и 
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образования и 

возрастным 

особенностям 

обучающихся  

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 
 

сольфеджирова

ния; 
 
 
 

ПК-3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для 

реализации в 

различных формах 

обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 
 

Уметь: вести 

профессиональ

но-
воспитательну

ю деятельность 

в 

социокультурн

ой среде. 
 
 
 
 

ПК-3.3 Владеет: 

предметным 

содержанием 

музыкального 

образования; 

умениями отбора 

вариативного 

содержания с 

учетом взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной формы 

обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

Владеть: 

методическими 

приемами 

развития 

музыкального 

слуха в 

условиях 

общего 

музыкального 

образования;  
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

54 
 

54 
Учебные занятия лекционного типа 12 12 
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Практические занятия 18 18 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

18 
 

18 
Контроль  промежуточной аттестации (час)  

36 
 

36 
Объем дисциплины в часах 108 108 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1сессия 2сессия 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

24 
8 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4  
Практические занятия 8 - 8 
Лабораторные занятия    
Иная контактная работа 12 4 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

75 
28 47 

Контроль  промежуточной аттестации (час)  
9 - 9 

Объем дисциплины в часах 108 36 72 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
очной форме обучения 

 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
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 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (Семестр 1) 

 

Раздел 1. Музыкальный язык. 

Музыкальная система. Лад и тональность. 
Метр, ритм, темп в музыке. Интервалы и 

аккорды в мажорном и минорном ладах 

24 6 18 4 6  4 

 

Раздел 2. Родство тональностей. 

Отклонения и модуляции. Транспозиция. 

Секвенции. Музыкальный синтаксис. 
Мелодия и фактура. Неаккордовые звуки. 

Отклонения и модуляции в тональности 

диатонического родства. Энгармонические 

модуляции. Тональные и ладовые 

сопоставления. Хроматическая 

тональность 

24 6 

 

 

18 
4 6  4 

 

Раздел 3. Интервалы и аккорды вне лада. 

Трезвучия и септаккорды. Лады народной 

музыки. Мажор и минор как основные лады 

европейской музыки. Интервалы и аккорды 

на ступенях натуральных и гармонических 

ладов мажора и минора. Отклонения и 

модуляции в тональности мажоро-
минорного родства. Хроматизм и 

альтерация. Гармонизация мелодии 

24 6 

 

 

18 
4 6  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

 Общий объем, часов за семестр 108 18 54 12 18  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
заочной форме обучения 

 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (Курс 1 сессия 1-2) 

 

Раздел 1. Музыкальный язык. 

Музыкальная система. Лад и тональность. 
Метр, ритм, темп в музыке. Интервалы и 

аккорды в мажорном и минорном ладах 

33 25 8 2 2  4 

 

Раздел 2. Родство тональностей. 

Отклонения и модуляции. Транспозиция. 

Секвенции. Музыкальный синтаксис. 
Мелодия и фактура. Неаккордовые звуки. 

Отклонения и модуляции в тональности 

диатонического родства. Энгармонические 

модуляции. Тональные и ладовые 

33 

 

 

25 

8 1 3  4 
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сопоставления. Хроматическая 

тональность 

 

Раздел 3. Интервалы и аккорды вне лада. 

Трезвучия и септаккорды. Лады народной 

музыки. Мажор и минор как основные лады 

европейской музыки. Интервалы и аккорды 

на ступенях натуральных и гармонических 

ладов мажора и минора. Отклонения и 

модуляции в тональности мажоро-
минорного родства. Хроматизм и 

альтерация. Гармонизация мелодии 

33 

 

 

25 
8 1 3  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов за семестр 108 75 24 4 8  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

1. 1 

Раздел 1. 

Музыкальный 

язык. Музыкальная 

система. Лад и 

тональность. Метр, 

ритм, темп в 

музыке. Интервалы 

и аккорды в 

мажорном и 

минорном ладах 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 2 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 
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2. 2 

Раздел 2. Родство 

тональностей. 

Отклонения и 

модуляции. 

Транспозиция. 

Секвенции. 

Музыкальный 

синтаксис. 
Мелодия и 

фактура. 

Неаккордовые 

звуки. Отклонения 

и модуляции в 

тональности 

диатонического 

родства. 

Энгармонические 

модуляции. 

Тональные и 

ладовые 

сопоставления. 

Хроматическая 

тональность 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

2 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 

3. 3 

Раздел 3. Интервалы 

и аккорды вне лада. 

Трезвучия и 

септаккорды. Лады 

народной музыки. 

Мажор и минор как 

основные лады 

европейской музыки. 

Интервалы и 

аккорды на 

ступенях 

натуральных и 

гармонических 

ладов мажора и 

минора. 

Отклонения и 

модуляции в 

тональности 

мажоро-минорного 

родства. 

Хроматизм и 

альтерация.  

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

2 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
18 6  6  6  

 
 

Заочной формы обучения 
 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
  
к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 1 

4. 1 

Раздел 1. 

Музыкальный 

язык. Музыкальная 

система. Лад и 

тональность. Метр, 

ритм, темп в 

музыке. Интервалы 

и аккорды в 

мажорном и 

минорном ладах 

25 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 

5. 2 

Раздел 2. Родство 

тональностей. 

Отклонения и 

модуляции. 

Транспозиция. 

Секвенции. 

Музыкальный 

синтаксис. 
Мелодия и 

фактура. 

Неаккордовые 

звуки. Отклонения 

и модуляции в 

тональности 

диатонического 

родства. 

Энгармонические 

модуляции. 

Тональные и 

ладовые 

сопоставления. 

Хроматическая 

тональность 

25 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 
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6. 3 

Раздел 3. Интервалы 

и аккорды вне лада. 

Трезвучия и 

септаккорды. Лады 

народной музыки. 

Мажор и минор как 

основные лады 

европейской музыки. 

Интервалы и 

аккорды на 

ступенях 

натуральных и 

гармонических 

ладов мажора и 

минора. 

Отклонения и 

модуляции в 

тональности 

мажоро-минорного 

родства. 

Хроматизм и 

альтерация. 

25 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменные 

упражнения 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
75 12  57  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК. МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА. ЛАД И 

ТОНАЛЬНОСТЬ. МЕТР, РИТМ, ТЕМП В МУЗЫКЕ. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ В 
МАЖОРНОМ И МИНОРНОМ ЛАДАХ  

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени звукоряда, их названия. Нотный 

стан. Октавная система. Скрипичный и басовый ключи. Диапазон. Регистр.  
Запись в нотах: 
а) мажорной гаммы вверх, а одноименной или параллельной минорной вниз и 

наоборот; 
б) всех ступеней одноименного мажоро-минора;  
в) настройки по камертону в различные тональности; 
г) звукорядов ладов народной музыки; 
д) аккордовых однотональных и модулирующих в параллельную тональность 

последовательностей в трехголосном изложении с использованием аккордов главных 

ступеней лада, V7 и его обращений, VII7 (как по цифровке, так и по нотной записи). 
Музыка как временное искусство. Основное деление длительностей. Ритм. Метр. 

Темп. Переменные метры и размеры. Понятие о полиметрии. Ритмические рисунки. 

Классификация темпов в музыке. Значение темпа в музыке. Исполнение различных 

ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и сложных (4/4, 6/8) размерах, 

включающих междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, 

триоли. Исполнение двухголосных ритмических построений, включающих элементарные 

полиритмические сочетания (дуоли и триоли).  
Нотная запись: 
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а) трезвучий четырех видов, обращений мажорных и минорных трезвучий от звука; 
б) главных трезвучий лада и их обращений в мажорных и минорных тональностях; 
в) аккордовых последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих главные трезвучия лада и их обращения. 
Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) 

и сложных (4/4) размерах, включающих междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы 

различной длительности. Исполнение остинатных ритмических фигур в качестве 

сопровождения сольфеджирования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое музыкальная система? 
2. Какие существуют две системы названия звуков? 
3. Что такое октавная система? 
4. Как группируются звуки в современном звукоряде? 
5. Чем обусловлено распределение всех употребляемых в музыке звуков на ряд 

октав? 
6. Что такое диапазон? 
7. Что такое регистр? 
8. Что такое лад?  
9. Какие звуки лада устойчивые и неустойчивые? 
10. Что такое гамма? 
11. Какой лад называют мажорным? 
12. Какой лад называют минорным? 
13. Мажоро-минорная система 
14. Что такое модулирующие аккорды? 
15. Что такое параллельные тональности? 
16. Как настраиваться в тональность по камертону? 
17. Каковы особенности ладов народной музыки? 
18. Временные характеристики музыкального языка: темп, метр, ритм. Их 

образно-смысловое значение, роль в организации звукового материала и 

создании музыкального произведения.  
19. Музыкальный синтаксис, его основные понятия и законы. 
20. Сложные и переменные размеры в русском народном музыкальном 

творчестве. 
21. Метрическая природа музыкальных жанров. 
22. Ритмические рисунки: общее и индивидуальное.  
23. Современные тенденции временной организации музыки. 
24. Что такое обращение интервалов и аккордов? 
25. Какое трезвучие называется уменьшенным? 
26. Какое трезвучие называется увеличенным? 
27. Сколько обращений имеет трезвучие? 
28. Какие трезвучия называют главными? 
29. Какое из главных трезвучий является устойчивым? 
30. Побочные трезвучия мажора и минора 
 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: письменные упражнения  
Перечень упражнений к разделу 1: 
1. Запись в нотах основных ступеней звукоряда по слоговой системе 
2. Запись нот по буквенной системе 
3. Слоговые названия звуков заменить на буквенные 
4. Написать основные названия звуков латинскими буквами 
5. Записать звуки в малой, первой и второй октавах 
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6. Написать разные ключи на нотоносцах 
7. Записать нотами все звуки черных клавиш в диапазоне первой октавы 
8. Запись в нотах гамм мажора и минора 
9. Запись в нотах трезвучий 
10. Запись в нотах звукорядов ладов народной музыки 
11. Запись в нотах ключевых знаков тональностей 
12. Классифицировать темпы в музыке. 
13. Записать ритм в соответствии с правилами группировки нот в инструментальной 

музыке. 
14. Записать ритм в соответствии с правилами группировки нот в вокальной музыке. 
15. Расставить тактовые черты в соответствии с указанным размером. 
16. Разделить ноты в соответствии с указанным размером, используя лиги. 
17. Записать особые виды ритма (синкопы, пунктирный ритм, особые виды деления 

длительностей). 
18. Определить размер по нотной записи. 
19. Перечислить простые, сложные и смешанные метры (размеры).  
20. Построение интервалов в мажорном ладу 
21. Построение интервалов в минорном ладу 
22. Построение аккордов в мажорном ладу 
23. Построение аккордов в минорном ладу 
24. Построение всех видов септаккордов 
25. Построение аккордов с добавочными и замененными тонами 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. РОДСТВО ТОНАЛЬНОСТЕЙ. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ. 

ТРАНСПОЗИЦИЯ. СЕКВЕНЦИИ. МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС. МЕЛОДИЯ И 

ФАКТУРА. ПОДГОЛОСОЧНОЕ ДВУХ- И ТРЕХГОЛОСИЕ. НЕАККОРДОВЫЕ 

ЗВУКИ. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ ДИАТОНИЧЕСКОГО 

РОДСТВА. ЭНГАРМОНИЧЕСКИЕ МОДУЛЯЦИИ. ТОНАЛЬНЫЕ И ЛАДОВЫЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ. ХРОМАТИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ 
Цель: развитие гармонического слуха с целью реализации учебных, творческих 

программ в сфере художественной культуры как способности организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Нотная запись: 
а) характерных интервалов в мажорных и минорных тональностях и от звука с 

разрешением; 
б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих пройденные интервалы; 
в) мелодических секвенций, связанных с освоением того или иного интервала. 
Ритмические рисунки в простых (2/4, 3/4, 3/8) и сложных (4/4) размерах, 

включающих различные фигуры с шестнадцатыми длительностями. 
Гармонический период. Каденции. Кадансовый квартсекстаккорд. Период. 

Каденции. Классификация и виды каденционного оборота. Кадансовый квартсекстаккорд) 

и его значение в каденции. Секвенция. Виды секвенций. Диатонические секвенции как 

фактор гармонического развития внутри музыкальной формы. 
Понятие, виды неаккордовых звуков, типов мелодического движения и приемов 

мелодического развития. Понятия тонально-гармонического развития, сопоставления, 

отклонения и модуляции. Виды модуляций и способов перехода в другую тональность, 
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модулирующие аккорды. Тональности диатонического родства. Поступенная модуляция в 

родственные тональности. 
Понятия энгармонизма и внезапной модуляции. Энгармоническая модуляция как 

художественно-выразительное и формообразующее средство развития музыки. Тонально-
гармонический план произведения. Тональные и ладовые сопоставления. Аккорды, 

используемые в энгармонических модуляциях. Понятие хроматической тональности. 
Хроматическая гамма. Разрешение вводного септаккорда и его обращений в тонические 

аккорды. Переход септаккорда седьмой ступени в диссонирующие аккорды доминанты. 

Отклонение во II ступень через ум. VII7, D7. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие интервалы называются диатоническими? 
2. Что такое транспозиция? 
3. Какие существуют способы транспозиции? 
4. На какой интервал допускается транспозиция? 
5. Что такое секвенция? 
6. Что такое мелодическое движение? 
7. Какие бывают виды секвенций? 
8. Какие тональности называются родственными? 
9. Понятие музыкального синтаксиса 
10. Основные приемы изложения и развития музыкальной мысли 
11. Понятие фактуры в музыке 
12. Виды мелодического движения и гармонического развития в музыке 
13. Виды фактуры 
14. Виды секвенций 
15. Подголосочная фактура 
16. Виды фактуры в современной музыке 
17. Неаккордовые звуки: понятие, виды, выразительные качества 
18. Понятие тонально-гармонического развития 
19. Сопоставление и его роль в развитии музыкальных образов 
20. Отклонения как формообразующее и выразительное средство 
21. Модуляция и ее значение в формообразовании 
22. Модулирующие аккорды 
 
Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: письменные упражнения  
Перечень упражнений к разделу 2: 
1. Письменное построение гармонических цепочек 
2. Устное построение гармонических цепочек 
3. Транспонирование мелодических попевок 
4. Запись секвенций 
5. Запись в таблицу родственных тональностей 
6. Транспозиция нотного фрагмента в другую тональность или на секунду или 

терцию вверх и вниз 
7. Записать диатонические секвенции с использованием трезвучий и 

септаккордов 
8. Записать гармонические обороты в тональностях с двумя и тремя знаками: 

T=VI-D7; T=VI6 - VII7; T=VI-VII7; T=VI-S-D7; T=III - D7(неп) - T; T=III- D43 
- T; T=V-D7-T; t=VI-D7-T; D7 - VII7-VI - VI; T-D7-VI- VI; T-D43-VI-VI 

9. Построить подголоски к заданным мелодиям 
10. Записать мелодию с отклонением в тональность II ступени 
11. Переписать мелодию с расширением (дополнением, усечением тактов) 
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12. Записать второе предложение с вычленением и секвенцированием мотива. 
13. Записать заданную мелодию, включая в нее неаккордовые звуки 
14. Сочинить мелодию с использованием двух разных типов движения 
15. Переписать мелодию, изменив второе предложение путем модуляции в 

родственную тональность 
16. Записать нотами аккорды гармонической цепочки, содержащей отклонения 
17. Разрешить  
18. Записать в таблицу тональности диатонического родства 
19. Разрешение УмVII7 в 8 разных тональностей посредством энгармонической 

замены тонов 
20. Разрешение вводного септаккорда и его обращений в тонические аккорды  
21. Переход септаккорда седьмой ступени в диссонирующие аккорды доминанты 
22. Запись нотами аккордов гармонической последовательности с отклонением 

во II ступень через УмVII7 и D7. 
23. Секвенцирование эллиптических оборотов 
24. Запись нотами аккордов гармонической цепочки с внезапной модуляцией 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Рубежный контроль к разделу 8: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ ВНЕ ЛАДА. ТРЕЗВУЧИЯ И 

СЕПТАККОРДЫ. ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. МАЖОР И МИНОР КАК 

ОСНОВНЫЕ ЛАДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ НА 

СТУПЕНЯХ НАТУРАЛЬНЫХ И ГАРМОНИЧЕСКИХ ЛАДОВ МАЖОРА И 

МИНОРА. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ МАЖОРО-
МИНОРНОГО РОДСТВА 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Запись: 
а) диатонических простых интервалов в тональности и от звука, с разрешением 

неустойчивых интервалов в устойчивые; 
б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих диатонические простые интервалы. 
Освоение различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4) и 

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

длительностями. 
Запись: 
а) хроматических гамм мажора и минора; 
б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические 

ступени лада; 
в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

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

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

Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными полиритмическими 

сочетаниями (дуоли и триоли).  
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Запись: 
а) II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного мажоро-минора; 
б) всех ступеней 12-ступенного мажоро-минора в разбивку; 
в) ум.З и ув.6 от звука и в тональности разрешением; 
г) гамм мажорного и минорного ладов с двумя увеличенными секундами. 
Ритмические упражнения в простых (2/4, 3/4, 3/8)и сложных (4/4, 6/8) размерах: 

междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли, долгие 

звуки, залигованные с длительностью в начале доли. 
Запись: 
а) хроматических гамм мажора и минора; 
б)мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические 

ступени лада; 
в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие интервалы образуются в натуральном мажоре? 
2. Какие интервалы образуются в натуральном миноре? 
3. Что значит диатонические интервалы? 
4. Какие уменьшенные интервалы образуются в минорной тональности? 
5. Какие уменьшенные интервалы образуются в мажорной тональности? 
6. Что такое гармонический лад? 
7. Интервалы в гармоническом ладу? 
8. Какое явление лада называют понятием «хроматизм»? 
9. Что такое диатонический полутон? 
10. Что такое хроматический полутон? 
11. Что такое хроматическая гамма? 
12. Какие интервалы называются хроматическими? 
13. На чем основаны правила написания хроматической гаммы? 
14. Понятие неаккордовых звуков 
15. Роль неаккордовых звуков в гармонизации 
16. Имитационная полифония, ее элементы 
17. Гармоническое сопровождение мелодии 
18. Понятие энгармонизма в музыке 
19. Понятие тональных сопоставлений 
20. Как совершается модуляция? 
21. Понятие хроматической тональности 
22. Каким образом определять лад произведения? 
23. Что такое переменный лад? 
24. Целотоновая гамма 
 
Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: письменные задания 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 

Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: базовые знания в 

ведущих областях музыкальной 

теоретической науки и 

музыкального образования; 

приемов и алгоритмов 

сольмизации и 

сольфеджирования 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: вести профессионально-
воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

Этап 

формирования 

умений 
Владеть: методическими 

приемами развития 

музыкального слуха в условиях 

общего музыкального 

образования;  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 
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изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Звук. Свойства и качества звука. Названия звуков. 
2. Музыкальная система. Строй. Темперация. 
3. Метр. Ритм. Темп. 
4. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах. 
5. Интервал. Классификация интервалов. 
6. Интервалы на ступенях мажора и минора. 
7. Аккорд. Классификация аккордов. 
8. Трезвучия на ступенях мажора и минора. 
9. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов. 
10. Лад. Мажор и минор. 
11. Тональность. Квинтовый круг тональностей. 
12. Одноименные и параллельные мажор и минор. Разновидности ладовых 

структур. 
13. Хроматизм. Виды хроматизма. 
14. Модуляция. Родство тональностей. 
15. Диатоника. Диатонические ладовые структуры. 
16. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, 

тональностей. 
17. Знаки сокращения нотной записи. 
18. Транспозиция. 
19. Синкопа. 
20. Особые виды ритмического деления. 
21. Правописание хроматической гаммы. 
22. Альтерация 
23. Гармония XX-XXI века 
24. Диатонические и хроматические секвенции 
25. Транспонирование 
26. Понятие гармонии.  
27. Системные представления о гармонии.  
28. Выразительная и формообразующая роль гармонии. 
29. Музыкальная фактура. Общая характеристика.  
30. Типы и виды фактуры.  
31. Аккордовый склад как одна из форм организации многоголосной ткани. 
32. Подголосочная фактура 
33. Полифоническая фактура 
34. Ладовая организация гармонии.  
35. Классификация ладов. Основные и переменные ладовые функции. 
36. Аккорд. Понятие. Общие принципы строения.  
37. Функции аккорда в музыкальной ткани. 
38. Трезвучия натурального мажора и гармонического минора в четырехголосии. 

Соотношение. Расположение. Соединение. 
39. Секстаккорды в гармоническом четырехголосии. Удвоение. Расположение. 
40. Соединение секстаккордов с трезвучиями 
41. Квартсекстаккорды в гармоническом четырехголосии.  
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42. Проходящие и вспомогательные обороты с квартсекстаккордами. 
43. Септаккорды доминантовой группы и их обращения в гармоническом 

четырехголосии. Приготовление. Разрешение. 
44. Понятие каденции 
45. Прерванная каденция 
46. Энгармонизм, общее понятие 
47. Тональности второй степени родства 
48. Гармонические секвенции 
49. Неаккордовые звуки 
50. Атональность 

 
 

Аналитические задания: 
1. Записать хроматические гаммы мажора и минора. 
2. Отметить хроматические интервалы в аккорде. 
3. Сделать энгармонические замены созвучия в указанных тональностях, разрешить 

полученные созвучия. 
4. Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с 

разрешением. 
5. Называть родственные тональности для данной. 
6. Определить тональности музыкальных отрывков, включающих альтерированные 

ступени, хроматические интервалы и аккорды. 
7. Выявить роль различных видов хроматизма в создании горизонтали и вертикали 

данного музыкального отрывка. 
8. Написать одноголосный диктант в течение 25–30 минут в объеме восьми тактов 

в натуральном мажоре или в одном из видов минора, размером 3/4, 4/4, диктуется 8–10 раз. 

Ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с точкой 

и восьмая, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм. 
9. Спеть гамм мажора и минора с их разновидностями до четырех знаков в ключе. 
10. Спеть в заданной тональности отдельные ступени, пройденных интервалов 

(неустойчивых – с разрешением), аккордов – трезвучий главных ступеней с обращениями, 

V7 и его обращений, VII7 с разрешением. 
11. Спеть аккордовые однотональные и модулирующие в параллельную тональность 

последовательности в трехголосном изложении с использованием аккордов главных 

ступеней лада, V7 и его обращений, VII7. 
12. Определить на слух разновидности мажорного и минорного ладов, ступеней, 

пройденных интервалов и аккордов и их последовательностей. 
13. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием (дирижированием) в 

размерах 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8 в объеме 8–10 тактов, включающих междутактовые и 

внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли. 
14. Исполнить с игрой одного из голосов на фортепиано изученный ранее 

двухголосный пример из сборников по сольфеджио или из художественной литературы.  
15. Гармонизовать мелодию или бас по указанной цифровке или самостоятельно 

выбирая аккорды. 
16. Написать тональную или модулирующую секвенцию в восходящем или 

нисходящем направлении с шагом в м2, б2, м3 и б3.  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Бритва, Н. А.  Теория музыки и сольфеджио : учебное пособие / Н. А. Бритва. — 3-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 60 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10442-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493827  
 
Дополнительная литература 

  Агабекян, М. М.  Современные ритмические упражнения и одноголосные мелодии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. М. Агабекян. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15198-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497152  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (элементарная теория музыки)» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 

Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
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6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модулю) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)»» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» является воспитание интереса обучаемых к музыкальному искусству и 

совместному музыкальному исполнительству; наряду с развитием сольных исполнительских 

качеств формирование навыков ансамблевого музицирования, направленного на достижение 

единства в раскрытии художественного замысла музыкального произведения; расширение 

кругозора обучаемых путем ознакомления с ансамблевым репертуаром.  
Задачи дисциплины (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. 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1  основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование заочной формы обучения. 
Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 
- Музыкально-исполнительское искусство 
Знания: в области истории и развития школ и концепций сольного вокального и 

инструментального исполнительства 
Умения: обобщать и использовать опыт работы выдающихся мастеров вокально-хорового 

искусства, сольного инструментального исполнительства 
Навыки: работы музыкантами-солистами, с разными музыкальными коллективами  

 Перечень последующих дисциплин (модулей) , для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Искусство ансамблевого музицирования (магистратура)  
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-3 в соответствии с 

основной образовательной программой по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 
 



Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-3 

Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

Знать: 
сущность 

совместного 

творчества, 

влияющего на 

музыкальное 

развитие 

обучаемых и 

стремление 

выполнять 

общую 

коллективную 

художественно-
музыкальную 

деятельность. 
 
 

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных формах 

обучения предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 

Уметь: 
развивать 
эмоциональность, 
память, 
творческий 
потенциал 

обучаемых, 
воспитывать 

художественный 

вкус 
 
 
 

Владеть: предметным 

содержанием 

музыкального 

образования; 

умениями отбора 

вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

Владеть: 

ансамблевыми 

навыками и 

методиками 

формирования 

концертно-
исполнительских 

навыков.  
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 17 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
2 курс 3 курс 4 курс 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Контактная работа 

обучающихся с 
360 36 36 72 72 72 72 



педагогическими 

работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
Учебные занятия лекционного 

типа 
       

Практические занятия 200 20 20 40 40 40 40 

Лабораторные занятия 
 
 

      

Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 
160 16 16 32 32 32 32 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
279 27 27 36 

      63      63       63 

Контроль  промежуточной 

аттестации (час) 
81 
 9 9 36 9 9 9 

Объем дисциплины в часах 720 72 72 144 144 144 144 

 
 

Заочная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 20 зачетных единиц 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 
Сессия 

1-2  
Сессия 

3-4 
Сессия    
1-2 

Сессия 
3-4 

Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
Сессия 

 1-2 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

160  32 32 32 24 24 16 

Учебные занятия лекционного 

типа 
- -  -  - - - 

Практические занятия 72  16 16 16 8 8 8 

Лабораторные занятия - -  -  - - - 

Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 
88  16 16 16 16 16 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
536  108 108 108 80 80 52 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
24 - 4 4 4 4 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ЧАСАХ 720  144 144 144 108 108 
 

     72 

 



2.2. Учебно-тематический пландисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г

о
 т

и
п

а
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

В
с
е
го

 

П
р

а
к

т
и

ч

е
с
к

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

а
 

 Курс 2 семестр 3 
Раздел 1. Основы коллективного музицирования 

Тема 1.1 Понятие «коллективное 

музицирование», его специфика 
31 13 18  10 8 8 

Тема 1.2 Жанры коллективного 

исполнительства 
32 14 18  10 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
9       

Общий объем, часов   72 27 36  20 16 16 
 Курс 2 семестр 4  

Раздел 2. Инструментальное коллективное исполнительство 
Тема 2.1 Оркестр, инструментальный 

ансамбль 
31 13 18  10 8 8 

Тема 2.2 Ансамблевые навыки 

музыканта-инструменталиста 
32 14 18  10 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
9       

Общий объем, часов   72 27 36  20 16 16 
 Курс 3 семестр 5 

Раздел 3. Вокальный ансамбль 
Тема 3.1 Организационно- 
методические основы вокального 
ансамбля  

54 
18 36  20 16 16 

Тема 3.2 Певческие навыки 

исполнителя-ансамблиста 
54 18 36  20 16 16 

Контроль промежуточной 

аттестации 
36 

      

Общий объем, часов   144 36 72  40 32 32 

 Курс 3 семестр 6 
Раздел 4. Вокально-хоровое исполнительство 

Тема 4.1 Понятие «хор», виды 

хорового исполнительства 
67 31 36  20 16 16 

Тема 4.2 Жанры хоровой музыки 68 32 36  20 16 16 

Контроль промежуточной аттестации 
9       

Общий объем, часов   144 63 72  40 32 32 

                                                                         Курс 4 семестр 7 



                                  Раздел 5. Особенности вокально-хорового исполнительства 
Тема 5.1 Специфика репетиционной 

работы,  хормейстерская деятельность 
67 31 36  20 16 16 

Тема 5.2 Вокально-хоровые  навыки 

певца хора 
68 32 36  20 16 16 

Контроль промежуточной аттестации 9       

Общий объем, часов   144 63 72  40 32 32 

                                                                          Курс 4 семестр 8 

                                                      Раздел 6.Особенности репетиционной работы 

Тема 6.1 Виды репетиций 67 31 36  20 16 16 

Тема 6.2 Концертная деятельность 68 32 36  20 16 16 

Контроль промежуточной аттестации 9       

Общий объем, часов   144 63 72  40 32 32 

Контроль промежуточной 

аттестации, общий объем, часов 
81 
 

 
Зачет(3,7) зачет с оценкой(4,6,8) экзамен(5) 

Форма промежуточной аттестации 
Общий объем по дисциплине. 
часов 

720 279 360  200 160 160 

 

заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
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и
н

а
р

ск
о
г

о
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и
п

а
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
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а

б
о

т
а
 

В
с
е
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П
р

а
к

т
и

ч

е
с
к

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о

в

к
а
 

Раздел 1. Основы коллективного музицирования 
Курс 2 сессия 3-4 

Тема 1.1 Понятие «коллективное 

музицирование», его специфика 
70 54 16  8 8 8 

Тема 1.2 Жанры коллективного 

исполнительства 
70 54 16  8 8 8 

 4       
Общий объем, часов 144 108 32  16 16 16 

Раздел 2. Инструментальное коллективное исполнительство 
Курс 3 сессия 1-2  

Тема 2.1 Оркестр, инструментальный 

ансамбль 
70 54 16  8 8 8 



Тема 2.2 Ансамблевые навыки 

музыканта-инструменталиста 
70 54 16  8 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
4       

Общий объем, часов 144 108 32  16 16 16 
Раздел 3. Вокальный ансамбль 

Курс 3 сессия 3-4 
Тема 3.1 Организационно- 
методические основы вокального 
ансамбля  

70 
54 16  8 8 8 

Тема 3.2 Певческие навыки 

исполнителя-ансамблиста 
70 54 16  8 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
4       

Общий объем, часов 144 108 32  16 16 16 

Раздел 4. Вокально-хоровое исполнительство 
Курс 4 сессия 1-2 

Тема 4.1 Понятие «хор», виды хорового 

исполнительства 
52 40 12  4 8 8 

Тема 4.2 Жанры хоровой музыки 52 40 12  4 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
4       

Общий объем, часов 108 80 24  8 16 16 

                           Раздел 5. Особенности вокально-хорового исполнительства 
                                                                          Курс 4 сессия 3-4 
Тема 5.1 Специфика репетиционной 

работы,  хормейстерская деятельность 
52 40 12  4 8 8 

Тема 5.2 Вокально-хоровые  навыки 

певца хора 
52 40 12  4 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации 
4       

Общий объем, часов 
108 80 24  8 16 16 

                                                   Раздел 6. Особенности репетиционной работы 

                                                                                Курс 5 сессия 1-2 

Тема 6.1 Виды репетиций 34 26 8  4 4 4 

Тема 6.2 Концертная деятельность 34 26 8  4 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации 
4       

Общий объем, часов 72 52 16  8 8 8 

Контроль промежуточной 

аттестации общий 
                                                      24 

        
Форма промежуточной аттестации Зачет(34) зачет с оценкой (2345)  
Общий объем по дисциплине 

часов 720 536 160  72 88 88 



 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(модулю) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

очная форма обучения 

Раздел, тема Всег

о  

Виды самостоятельной работы  

А
к
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д

ем
и

ч
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к
а
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
л
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Курс 2 семестр 3 
Раздел 1. Основы коллективного музицирования 

 
 

Раздел 1. 
27  12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в ИКР 

 11 
Изучение 

теоретического 

материала.  
4 Письменное сообщение 

по заданной теме 

Курс 2 семестр 4 
Раздел 2. Инструментальное коллективное исполнительство  

           
 
 
 
        Раздел 2.  

27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

12 

Изучение 

теоретического 

материала.  3 

 

 

Опрос 

Курс 3 семестр 5 
Раздел 3. Вокальный ансамбль 

             Раздел 3. 36 12 

Подготовка к 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

12 

 

Изучение 

теоретического 

материала 
12 

 

Письменное сообщение 

по заданной теме 

Курс 3 семестр 6 
Раздел 4.  Вокально-хоровое исполнительство 

          Раздел 4.  63 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

27 

 

Подготовка 

вопросов к теме 

дискуссии 6 

 

Свободная дискуссия по 

заданным темам 

Курс 4 семестр 7 
Раздел 5.  Особенности вокально-хорового исполнительства 



              Раздел 5.  

 
 
 

63 

 
 
 

30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

27 

 

 

Подготовка 

вопросов к 

«Круглому 

столу» 

6 

 

 

Проведение «Круглого 

стола» 

Курс 4 семестр 8 

Раздел 6. Особенности репетиционной работы 

Раздел 6. 

 
 
 

63 

 
 
 

30 

 

27 

 

6 

 

Проведение «Круглого 

стола» 

 

Общий объем по 

модулю часов 279 126  116  37  

Общий объем по 

дисциплине часов 279 126  116  37  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всег

о  

Виды самостоятельной работы  
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Курс 2 сессия 3-4 
Раздел 1. Основы коллективного музицирования 

 
 

Раздел 1. 
108  52 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

52 
Изучение 

теоретического 

материала.  
4 Письменное сообщение 

по заданной теме 

Курс 3 сессия 1-2 
Раздел 2. Инструментальное коллективное исполнительство  

           
 
 
 
        Раздел 2.  

108 52 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

52 

 

 

Составление 

плана  лекций по 

разделу 

4 

 

 

Опрос 

Курс 3 сессия 3-4 
Раздел 3. Вокальный ансамбль 



             Раздел 3. 108 48 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

48 

 

Изучение 

теоретического 

материала 
12 

 

Письменное сообщение 
по заданной теме 

Курс 4 сессия 1-2 
Раздел 4.  Вокально-хоровое исполнительство 

          Раздел 4.  80 36 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

36 

 

Подготовка 

вопросов к теме 

дискуссии 8 

 

Свободная дискуссия по 

заданным темам 

Курс 4 сессия 3-4 
Раздел 5.  Особенности вокально-хорового исполнительства 

              Раздел 5.  

 
 
 

80 

 
 
 

36 
 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

36 

 

 

Подготовка 

вопросов к 

«Круглому 

столу» 

8 

 

 

Проведение «Круглого 
стола» 

Курс 5 сессия 1-2 
Раздел 6. Особенности репетиционной работы 

Раздел 6. 52 24  24  4 Проведение «Круглого 

стола» 

Общий объем по 

модулю часов 536 248  248  40  

Общий объем по 

дисциплине часов 536 248  248  40  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1.    Основы коллективного музицирования  
Тема 1.1 Понятие «коллективное музицирование», его специфика 
 
Цель: ознакомиться 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.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «коллективное музицирование».  Исполнительская деятельность 

творческого коллектива и ее особенности. Специфика коллективной исполнительской 

деятельности: вокальной, хоровой, инструментальной. Значение руководителя коллектива  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое коллективное исполнительство, его функции? 
2. В чем проявляется специфика коллективного исполнительства? 
3. Какова роль руководителя коллектива? 
4. Что такое коллективная трактовка произведения? 



5.  Человеческий фактор в коллективном исполнительстве 
 
Тема 1.2  Жанры коллективного исполнительства  
Цель: ознакомиться с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомиться с 

жанрами музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  
 
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. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова особенность музыкального жанра? 
2. Чем музыкальные жанры отличаются друг от друга?  
3. Каковы особенности организации музыкальных коллективов? 
4. Какова роль коллективного музицирования для музыканта-исполнителя? 
5. В чем особенность коллективного раскрытия художественного образа??  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания - практикум: 
1. Изучение теоретического материала.  

2. Анализ теоретического материала 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – 
письменное сообщение по заданной теме 
Список тем: 

1. Хоровые жанры 
2. Инструментальные жанры 
3. Понятие жанра в музыке 
4. Организационные основы музыкального коллектива 
5. Роль руководителя музыкального коллектива 
6. Коллективная интерпретация музыкального произведения 
7. Личность и коллектив 
8. Публичное выступление коллектива 
9. Формирование личности в музыкальном коллективе 
10. Развитие музыкальных способностей в коллективе 
11. Вокальные ансамбли – общая характеристика 

 
РАЗДЕЛ 2.   Инструментальное коллективное исполнительство  

Тема 2.1 Оркестр, инструментальный ансамбль 
 
Цель: ознакомиться с понятием «оркестровое исполнительство»; 

«инструментальный ансамбль»; ознакомиться с ролью руководителя инструментального 

коллектива и ее спецификой, ознакомиться с видами оркестра и его строением.  
 
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 



Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое оркестр и оркестровое исполнительство? 
2. Какие виды оркестра вы знаете? 
3. Каковы особенности симфонического оркестра? 
4. Назовите особенности духового оркестра 
5. Вокально- инструментальный ансамбль в настоящее время 
6.  Какие инструменты используются в народном оркестре? 
7. Какие группы инструментов вы знаете? 

 
Тема 2.2 Ансамблевые навыки музыканта-инструменталиста 

Цель:  раскрыть понятие «навык» применительно к исполнительской деятельности, 

обозначить основные навыки музыканта-ансамблиста, раскрыть значение ансамблевого 

воспитания для начинающих инструменталистов, ознакомиться с работой над техникой в 

рамках ансамблевого исполнительства.  
 

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. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое инструментальный коллектив? 
2. Что такое навык в аспекте музыкального исполнительства? 
3. Зачем исполнителю навыки чтения с листа? 
4. Что значит работа над техникой в условиях игры в ансамбле? 
5. Что такое коммуникативные качества? 
6. Что значит чувство ансамблевого партнерства? 
7. Значение публичных выступлений коллектива 
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Форма практического задания: практикум- 
Составление плана  лекций по разделу 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 : форма рубежного контроля –  опрос 
Список тем для опроса: 
1. Инструментальное коллективное исполнительство 
2. Роль музыканта-инструменталиста в коллективе 
3. Качества музыканта-ансамблиста 
4. Навыки музыканта-ансамблиста 
5. Воспитание коммуникативных качеств 
6. Виды оркестров и инструментарий 
7. Роль руководителя коллектива 

 

            РАЗДЕЛ 3  Вокальный ансамбль 
              Тема 3.1 Организационно- методические основы вокального ансамбля 



Цель: дать представление о вокальном ансамбле, его строении, многоаспектности 

данного понятия; выявить основные профессиональные качества певца-ансамблиста; 

выявить эстетические и педагогические принципы деятельности 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.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означает понятие «ансамбль» в музыке? 
2. В чем сущность вокального ансамбля? 
3. Раскрыть особенности деятельности вокального ансамбля. 
4. Раскрыть роль руководителя ансамбля 
5. Каковы социальные функции вокального ансамбля? 
6. Какие этапы работы с вокальным ансамблем? 
7. Что значит  коллективное восприятие. Его суть 

 
Тема 3.2 Певческие навыки исполнителя-ансамблиста 

Цель: ознакомиться с особенностями вокального воспитания певцов-ансамблистов; 

раскрыть особенности выучивания произведений в ансамбле; раскрыть особенности 

репетиционной работы в ансамбле; ознакомиться с работой над строем в вокальном 

ансамбле; Раскрыть особенности работы над средствами выразительности в ансамблевом 

пении. 
 

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. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования к певцу-ансамблисту 
2. Особенности воспитания ансамблевых навыков 
3. Что значит доступность репертуара? 
4. В чем особенности тематики репертуара? 
5. Вокально-исполнительские навыки певца ансамбля 
6. В чем особенности работы над дикцией в ансамбле? 
7. В чем особенность аранжировки ансамблевых произведений? 
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Форма практического задания: практикум 

1. Изучение теоретического материала.  

2. Анализ теоретического материала 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –  

письменное сообщение по заданной теме  
Список тем: 

1. Понятие «ансамбль» в музыке 
2. Вокальный ансамбль 



3. Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля (раскрыть) 
4. Социальные функции вокального ансамбля 
5. Методические принципы деятельности вокального ансамбля 
6. Вокальная работа в ансамбле 
7. Особенности выучивание произведения в ансамбле 
8. Методические рекомендации по воспитанию ансамблевых навыков (по 

 И. Дилецкому) 
9. Значение репертуара в деятельности вокального ансамбля 
10. Основы отбора ансамблевого репертуара 
11. Принцип доступности репертуара 
12. Тематика репертуара 
13. Концертный репертуар 
14. Концертная деятельность вокального ансамбля 
15. Значение и задачи генеральной репетиции 
16. Значение публичных выступлений 
17. Роль руководителя ансамбля, его функции 
18. Этапы работы с вокальным ансамблем (по Рудневой) 
19. Значение разножанровости репертуара 
20. Воспитание певца-ансамблиста 

 

            РАЗДЕЛ 4.   Вокально-хоровое исполнительство 
              Тема 4.1 Понятие «хор», виды хорового исполнительства 

Цель: дать представление о вокально-хоровом исполнительстве; его истории и этапах 

становления и развития; раскрыть отличительные черты профессионального и 

самодеятельного хорового исполнительства; дать понятие  академического и народного 

хора; выявить эстетические и педагогические принципы деятельности хорового 

коллектива. 

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.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем особенность вокально-хорового исполнительства? 
2. Какие виды хорового исполнительства вы знаете? 
3. Чем отличается академическая и народная манеры пения? 
4. В чем суть деятельности самодеятельных хоров? 
5. В чем особенности работы учебных хоров? 
6. В чем специфика детского хора, его функционирования? 
7. Количественный состав хоров 
8. Виды хоровых коллективов 

 
      Тема 4.2  Жанры хоровой музыки 

Цель: ознакомиться с понятием «жанр», «жанр  хоровой музыки»; раскрыть особенность 

жанров:  хоровая миниатюра, хор крупной формы, оперный хор, хоровая обработка и 

хоровое переложение; ознакомиться с кантатно-ораториальным жанром хоровой музыки.  

Перечень изучаемых элементов содержания 



Понятие «жанр», его многозначность. Особенности хоровой музыки и ее жанры. 

Хоровая миниатюра. Хор крупной формы. Кантатно-ораториальный жанр. Оперный хор. 

Хоровая обработка. Хоровая аранжировка.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем специфика хоровых жанров? 
2. Какие жанры относятся к понятию вокально-хоровые жанры? 
3. В чем особенности исполнения хоровой миниатюры 
4. Что такое хор крупной формы? 
5. В чем особенности хоровой обработки? 
6. Назовите условия хоровой аранжировки 
7. Жанр хоровой песни и хорового романса 
 

            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 
Форма практического задания: практикум - подготовка вопросов по теме дискуссии. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –  
свободная дискуссия по заданной теме 

Темы дискуссии: 
1. Значение хоровой музыки в музыкальной культуре 
2. Что такое «хоровое исполнительство» 
3. Кантатно-ораториальный жанр 
4. Хоровые жанры 
5. Виды хоровых коллективов 
6. Хормейстерская деятельность выдающихся дирижеров-хормейстеров 

 

            РАЗДЕЛ 5.    Особенности вокально-хорового исполнительства 
              Тема 5.1 Специфика репетиционной работы,  хормейстерская деятельность 

Цель: дать представление об особенностях репетиционной работы в хоровом коллективе; 

выявить этапы репетиционной работы; выявить виды хоровых репетиций; выявить стили 

хормейстерской деятельности и их влияние на деятельность хорового коллектива, выявить 

понятие психологического климата коллектива.  

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.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенность хоровых репетиций? 
2. Какова суть каждого этапа репетиционного процесса?: 
3. Какова роль темпа репетиции? 
4. Понятие стиля хормейстерской деятельности 
5. Стиль хормейстера и психологический климат хорового коллектива 
6. Методы проведения репетиций в хоре. 
7. Распевание и его значение. 
   
Тема 5.2 Вокально-хоровые  навыки певца хора 

Цель: дать представление о вокально-хоровых навыках;  выявить пути формирования 

вокально-хоровых навыков; выявить особенности развития вокально-хоровых навыков в 



детском хоре; раскрыть специфику воспитания вокально-хоровых навыков на уроках 

музыки в школе; выявить особенности работы над хоровым ансамблем и строем. 

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.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что входит в понятие «вокально-хоровые навыки»? 
2.  Какие пути и методы развития вокальных навыков применяются при работе 

с хором? 
3. Что значит «хоровые навыки»? 
4. Задачи распевания хора, упражнения для распевания. 
5. Артикуляционные упражнения 
6. Как развивать ансамблевые навыки? 
7. Какие особенности детского голосового аппарата? 
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Форма практического задания: практикум - подготовка вопросов к «Круглому столу» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля –  
проведение «Круглого стола» 

Вопросы для проведения «Круглого стола»: 
1. Хоровая репетиция и ее значение 
2. Виды хоровых репетиций 
3. Вокально-хоровая работа на хоре 
4. Развитие детского певческого голоса 
5. Ансамблевые навыки в хоре 
6. Работа над строем – основа вокально-хоровой деятельности 
7. Хоровая дикция 
8. Стиль хормейстера, его разновидности 
9. Роль вокально-хоровых упражнений, цель их применения 
10. Этап знакомства с произведением, его значимость 
11. Вокально-хоровая работа в самодеятельном коллективе 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет диф.зачет и экзамен, который проводится в устной 

и концертно-исполнительской  форме. 
Освоение дисциплины (модуля) рассчитано в том числе на электронное обучение, 

где промежуточная аттестация осуществляется в форме краткого сообщения по темам, 

предложенным преподавателем. 



4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-3 

Способность 
применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: 
сущность совместного 

творчества, влияющего на 

музыкальное развитие 

обучаемых и стремление 

выполнять общую 

коллективную художественно-
музыкальную деятельность. 

Этап формирования знаний 

Уметь: развивать 
эмоциональность, память, 

творческий потенциал 

обучаемых, воспитывать 

художественный вкус 

Этап формирования умений 

Владеть: ансамблевыми 

навыками и методиками 

формирования концертно-
исполнительских навыков.  
 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 



знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
 

ПК-3 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 

 



4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 

1. Основные признаки академического хора 
2. Основные признаки народного хора 
3. Главные отличия оперных хоров от других жанров хорового искусства 
4. Что определяет понятие «хоровое исполнительство» 
5. Особенности исполнения современной хоровой музыки 
6. Хоровая кантата 
7. Хоровая оратория 
8. Роль хоров в оперном жанре 
9.  Первая русская оратория С.Дегтярева «Минин и Пожарский» 
10. Хоровая миниатюра. Особенности исполнения 
11. Хоровое переложение. 
12. Хор крупной формы. Задачи исполнения. 
13. Хоровая месса 
14. Хоровые обработки. Особенности исполнения 
15. Русский реквием – «Братское поминовение» А. Кастальского 
16. Отличие хоровой обработки от хорового переложения 
17. Понятие жанра в музыке 
18. Роль литературного текста в хоровом произведении 
19. Жанр реквиема в музыке 
20. «Патетическая оратория» Г.Свиридова. Задачи исполнения 
21. Жанр хоровой песни и хорового романса 
22. Кантата Прокофьева «Александр Невский»: особенности создания и исполнения 

 
 

Практическое задание: (дается с учетом специфики обучения) 
1. Исполнение индивидуальной программы в классе вокала или  инструмента 
2. Исполнение партий хоровых, ансамблевых, оркестровых  произведений наизусть 

 
Творческое задание: (дается с учетом специфики обучения) 
          1. Составить сценарий для  тематического концерта  
          2. Подобрать концертный вокальный или инструментальный репертуар  
          3. Подобрать вокальные или инструментальные фонограммы  

     4. Продемонстрировать ряд вокальных или инструментальных упражнений на разные 

технические задачи 
  5. Продемонстрировать упражнения  на разные виды вокальной и инструментальной 

техники 
  6. Создание музыкально-творческого проекта 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 



образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  
 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
5.1.1 Основная литература 
Демченко, А. И.  История исполнительского искусства. Портреты выдающихся мастеров : учебное 

пособие для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494136  
5.1.2 Дополнительная литература 
Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для вузов / 
А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08751-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492905  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal


дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Ансамбль(по видам музыкально-
исполнительской деятельности)» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  



5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)  

 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/


5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-
исполнительской деятельности)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Для проведения образовательного процесса по дисциплине «Ансамбль(по видам 

музыкально-исполнительской деятельности)» необходимы помещения, оснащенные 

музыкальным  инструментарием (рояль, пианино, баян/аккордеон, народные инструменты) 

и аудитории с музыкально-усилительной  аппаратурой:   
1. Колонки акустические  
2. Микшерный пульт   
3. Ноутбук  
4. Пилот. 
5. Комплект коммуникации 
6. Стойки под колонки акустические 
7. Стойки микрофонные 
8. Микрофоны «Шур» 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), музыкальными инструментами,  
техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет 

и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Ансамбль(по видам музыкально-
исполнительской деятельности)» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
При освоении дисциплины (модуля) «Ансамбль(по видам музыкально-

исполнительской деятельности)» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Ансамбль(по видам музыкально-

исполнительской деятельности)» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Ансамбль(по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных 

знаний об основных элементах и средствах выразительности музыкальной композиции, 

навыков и умений анализировать музыкальные произведения с точки зрения 

художественно-эстетических принципов, жанрово-стилевых черт и особенностей 

исполнения, в том числе способностью участвовать в реализации педагогической и 

художественно-творческой деятельности в сфере музыкальной культуры.  
Задачи дисциплины (модуля): 
1) формирование фундаментальных знаний в области музыкальной композиции и 

музыкального образования;  
2) овладение методами и алгоритмами анализа музыкального текста; 
3) развитие навыков музыкально-теоретического и исполнительского анализа 

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

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении;  
4) развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 
5) формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

области. Музыкального образования. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Учебная дисциплина «Музыкально-теоретические дисциплины (анализ 

музыкальных произведений)» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (анализ 

музыкальных произведений)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей):  
- «Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)»,  
- «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии», 
- «Музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио)». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)» 
- «Теория и технология музыкального воспитания» 
- «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской 

деятельности)» 
- «История и теория музыкального искусства» 
- «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и 

творческого образования». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
– знать: музыкальные формы эпохи барокко; формы классической музыки; период; 

простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; 

рондо и рондо-сонату; циклические формы; контрастно-составные и смешанные формы; 
функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных 

произведениях; 
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– уметь: выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное 

произведение в единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения 

в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

……………………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-3 в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Осуществлени
е отбора 
содержания 
музыкального 
образования 
школьников, 
адекватного 
ожидаемым 
результатам, 
уровню 
развития 
современного 
музыкального 
образования и 
возрастным 
особенностям 
обучающихся  

ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательног

о процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 
 

Знать: 
фундаментальны

е знания в 

области 

музыкальной 

композиции и 

музыкального 

образования; 
 
 

ПК-3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся 
 

Уметь: вести 

профессионально

-воспитательную 

деятельность в 

области 

музыкального 

образования. 
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ПК-3.3 Владеет: 

предметным 

содержанием 

музыкального 

образования; 

умениями отбора 

вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

Владеть: 

методами и 

алгоритмами 

анализа 

музыкального 

текста, навыками 

музыкально-
теоретического и 

исполнительског

о анализа 

(нотного и 

слухового) 

элементов 

музыкального 

языка и 

музыкальных 

построений на 

инструктивном 

материале 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  составляет 3 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Семестр 4 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

54 
 

54 
Учебные занятия лекционного типа 12 12 
Практические занятия 18 18 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

18 
 

18 
Контроль  промежуточной аттестации (час)  

36 
 

36 
Объем дисциплины в часах 108 108 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
2 курс 

сессия 3 сессия 4 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

24 
8 16 

Учебные занятия лекционного типа 6 4  
Практические занятия   8 
Лабораторные занятия    
Контактная работа в ИКР 12 4 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

75 
28 47 
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Контроль  промежуточной аттестации (час)  
9 

 9 

Объем дисциплины в часах 108 36 72 
 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) по 
очной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (Семестр 4) 

 
Раздел 1. Теоретические основы 

анализа музыкальных произведений 24 6 18 4 6  8 

 
Раздел 2. Особенности строения 

простых музыкальных форм 
24 6 18 4 6  8 

 
Раздел 3. Особенности строения 

сложных музыкальных форм 
24 6 18 4 6  8 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

 Общий объем, часов за семестр 108 18 54 12 18  24 

 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
заочной форме обучения 

 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (Курс 2 сессия 3-4) 

 
Раздел 1. Теоретические основы 

анализа музыкальных произведений 33 25 10 2 4  4 

 
Раздел 2. Особенности строения 

простых музыкальных форм 
33 25 7 1 2  4 
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Раздел 3. Особенности строения 

сложных музыкальных форм 
33 25 7 1 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов за семестр 108 75 24 4 8  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Модуль 1 (семестр 4) 

1. 1 
Раздел 1. Теоретические 

основы анализа музыкальных 

произведений 
6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

2 
Письменн

ый анализ 
2 

Устный 

опрос 

2. 2 
Раздел 2. Особенности 

строения простых 

музыкальных форм 

6 

2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

2 
Письменн

ый анализ 
2 

Устный 

опрос 

3. 3 
Раздел 3. Особенности 

строения сложных 

музыкальных форм 

6 

2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

2 
Письменн

ый анализ 
2 

Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине, 

часов 
18 6  6  6  
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Заочной формы обучения 
 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 
В

се
го

  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
  
к
о

н
тр

о
л
я 

Модуль 1 (Курс 2 сессия 3-4) 

4. 1 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы анализа 

музыкальных 

произведений 

25 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменный 

анализ 
2 Устный опрос 

5. 2 

Раздел 2. 

Особенности 

строения простых 

музыкальных 

форм 

25 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменный 

анализ 
2 Устный опрос 

6. 3 

Раздел 3. 
Особенности 

строения 

сложных 

музыкальных 

форм 

25 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

19 
Письменный  

анализ 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
75 12  57  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 
Тема 1.1. Формы. Специфика музыкального искусства 
Тема 1.2. Музыкальные жанры 
Тема 1.3. Средства музыкальной выразительности 
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Тема 1.4. Тема, мотив, фраза 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музыка как вид искусства. Содержание музыкального произведения. Музыкальная 

форма как система средств музыкальной выразительности и как композиционный план 

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

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

составных частей музыкальной формы. Музыкальные стили. Музыкальные жанры 

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

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

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

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

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

мотивов, их выразительные возможности. Фраза как объединение нескольких мотивов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика музыки как вида искусства.  
2. Средства музыкальной выразительности. 
3. Классификация стилей и жанров в музыке. 
4. Виды музыкального анализа: тематический, гармонический, 

полифонический, композиционный (структурно-тематический), целостный (комплексный). 
 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: письменный анализ  
Перечень заданий к разделу 1: 
Выполнение анализа средств музыкальной выразительности произведений 

гомофонного склада. Выполнение анализа масштабно-тематических структур в 

музыкальных примерах. Выполнение анализа тематических, ладотональных и 

гармонических связей музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических 

черт. Выполнение анализа музыкальных фактур в произведениях гармонического склада. 

Выполнение анализа различных видов фактуры в полифонических произведениях для хора 

и фортепиано. Выполнение анализа темы, мотива, фразы в произведениях гармонического 

склада. Выполнение анализа темы, мотива, фразы в полифонических произведениях для 

хора и фортепиано. Анализ темы, мотива, фразы в произведениях гармонического склада. 
Написание эссе, предполагающее раскрытие содержания произведений гомофонного 

склада на основе анализа средств музыкальной выразительности.  
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОСТЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФОРМ 
Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 
Тема 2.1.Период и его разновидности 
Тема 2.2.Простая двухчастная форма 
Тема 2.3 Простая трехчастная форма 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные 

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

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

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

Простой период: определение, функция, происхождение. Параметры анализа: структура, 
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строение, тональный план, степень завершенности. Составные части периода; расширение 

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

самостоятельного произведения. Простая двухчастная форма: определение, 

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

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

Область применения простых форм. Применение двухчастной формы: часть крупной 

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

инструментального или вокального (романс). Простая трехчастная форма: определение, 
происхождение. Драматургия 3-х частности, функционирующая не только в музыке 

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

серединой, статистической или динамизированной репризой. Знать функции частей 

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

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

из частей в другой тональности.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Миниатюра. 
2. Разновидности периода (единого строения, из трех предложений, сложный).  
3. Определения периода (Л.Мазели, Б.Асафьева).  
 
Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: письменный анализ  
Перечень заданий к разделу 2: 
выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в 

единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения в связи с 

жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора. Выполнение структурно-
тематических анализов различных периодов в музыке. Выполнение структурно-
тематического анализа периодов в музыкальных произведениях венских классиков, 

романтиков, композиторов XX века. выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать 

музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные 

произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора. 

Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, написанных в 

простой двухчастной форме. Определение на слух (музыкальная викторина) типов и видов 

простой двухчастной формы в музыкальных произведениях. Выполнение структурно-
тематического анализа простой двухчастной формы в отдельных частях, миниатюрах 

разных стилей. Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных 

произведений, написанных в простой трехчастной форме. Определение на слух видов 

середин и реприз простой трехчастной формы. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений: части крупных произведений, миниатюры разных 

стилей; примеры на разновидности (более редкие) -Глинка «Ночной зефир», Григ «Элегия» 

(трех-пятичастная форма), Лист «Грезы любви», Чайковский Симфония No 1, ч.2 (двойная 

3-х частная форма), Метнер. Сказка фа-диез минор (тематическая реприза), Мендельсон 

Песня без слов соль-минор (тональная реприза), Григ «Первая встреча» (Двух-трехчастная 

форма).  
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФОРМ 
Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 
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Тема 3.1.Сложная трехчастная форма 
Тема 3.2.Сложная двухчастная форма 
Тема 3.3.Промежуточная форма 
Тема 3.4.Рондо 
Тема 3.5 Вариационная форма 
Тема 3.6 Концентрическая форма 
Тема 3.7.Старинная двухчастнаяформа 
Тема 3.8. Сонатная форма 
Тема 3.9 Циклические формы 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Виды сложной трехчастной: с серединой типа трио, типа эпизода, статической или 

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

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

основной тональности: привнесение в сложную трехчастную форму признаков сонатности. 

Функции частей музыкальной формы. Предпосылки (исторические) сложной трехчастной 

формы: применение танца-дубля в старинной танцевальной сюите. Применение формы как 

части сонатно-симфонического цикла -в скерцо и менуэте (с серединой типа трио), в 

медленных частях (с серединой типа эпизода);как формы самостоятельного произведения  

– со стиранием различия между трио и эпизодом у романтиков. Форма, промежуточная 

между простой и сложной трехчастной. Отклонение от типовых норм, обусловленное 

спецификой индивидуального замысла. Рондо как форма и жанр произведения. 

Происхождение рондо. Универсальность принципа рондообразности, применение его в 

поэзии и других видах искусства. Выразительные возможности, семантическая функция 

рефрена и эпизодов. Функции частей музыкальной формы. Применение: как формы 

самостоятельного произведения, части сонатно-симфонического цикла (преимущественно, 

финал), формы оперной арии, оперной сцены. Симфонизация рондо. Особые виды: 

«четное», 3-х частная форма с добавочным рефреном. Виды вариаций. Вариации на 

остинатный бас, остинатную тему, сотинатную мелодию; классические, строгие или 

орнаментальные, вариации; свободные, или романтические, вариации. Вариации на 2,3 

темы. Особенности каждого из вида вариаций. Драматургия, семантика, цель варьирования. 

Два типа построения двойных вариаций. Специфика вариаций на остинатную мелодию (в 

русской музыке), проистекающая из особенностей русского фольклора. Концентрическая 

форма: определение, происхождение, область применения. Основополагающий принцип 

симметрия. Принцип концентричности в промежуточной и сонатной форме (зеркальная 

реприза). Выразительные возможности, в том числе в связи с программным замыслом. 

Сонатная форма; определение, происхождение, область применения. Функции основных 

(экспозиция, разработка, реприза) и дополнительных (вступление, кода) разделов. Знать 

функции частей музыкальной формы. Мотивно-тематическое и тональное развитие в 

форме. Семантическая функция каждого из разделов сонатной формы. Классический тип. 

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

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

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

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

разработочного начала, динамизация репризы. Старинная сонатная форма. Старосонатная 

форма. Эволюция сонатности в процессе исторического развития. Циклические формы.  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Сложная трехчастная форма: определение, происхождение, область 

применения. 
2. Сложная двухчастная форма: определение, происхождение, область 

применения. 
3. Промежуточная форма: определение, происхождение, область применения. 
4. Исторические типы рондо: рондо французских клавесинистов, венских 

классиков, романтическое рондо, особенности рондо в творчестве композиторов XX века. 
5. Вариации как форма и как метод развития; народные корни формы. Знать 

функции частей музыкальной формы 
Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: письменный анализ 
Перечень заданий к разделу 2: 
Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, 

написанных в сложной трехчастной форме. Определение на слух типов средних частей и 

видов реприз в музыкальных произведениях. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений: части сонат, симфоний венских классиков, 

миниатюры композиторов-романтиков, русских и зарубежных; части сонат Прокофьева. 

Определение на слух типов средних частей и видов реприз в музыкальных произведениях. 

Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений: Моцарт. 

Фантазия ре-минор; Чайковский Ария Лизы из оперы «Пиковая дама», романс «Мы сидели 

с тобой»; Мусоргский «Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти»; Бах. Прелюдия До-
диез мажор (2 том «ХТК»). Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных 

произведений, написанных в промежуточной форме. Выполнение структурно-
тематического анализа музыкальных произведений, написанных в форме рондо. 

Определение на слух типов рондо. Выполнение структурно-тематического анализа 

музыкальных произведений: пьесы Куперена, Рамо, части сонат Гайдна, Моцарта, 

Бетховена; Новелетты, «Венский карнавал» Шумана, Глинка Рондо Фарлафа, Бородин 

«Спящая княжна», сочинения Прокофьева, Бриттен «Веселая ярмарка» и др. Выполнение 

структурно-тематического анализа музыкальных произведений: Пёрселл «Плач Дидоны» 

из оперы «Дидона и Эней», Бах Grucifixusиз Высокой мессы, Моцарт, Бетховен -части 

сонат, 32 вариации, Шуман («Симфонические этюды», вариации на тему Abegg, 

Рахманинов. Вариации на тему Корелли, Шопена; Брамс. Финал симфонии No 4 , Равель 

Болеро; примеры вариаций на остинатную мелодию из опер Глинки, Мусоргского, 

Римского-Корсакова, Щедрин Basso-ostinato и др. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений, написанных в концентрической форме. Выполнение 

структурно-тематического анализа музыкальных произведений:Шуберт «Приют», 

Римский-Корсаков «Ария Лебедь-птицы» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), Глинка 

«Воспоминание о летней ночи в Мадриде», Лядов «Волшебное озеро», Прокофьев Соната 

No 7 для фортепиано, финал и др. Подготовка к экзамену.  
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, которые проводятся в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 

Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: фундаментальные знания в 

области музыкальной композиции и 

музыкального образования; 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: вести профессионально-
воспитательную деятельность в 

области музыкального образования 
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методами и алгоритмами 

анализа музыкального текста, 

навыками музыкально-теоретического 

и исполнительского анализа (нотного 

и слухового) элементов музыкального 

языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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обобщать и излагать 

материал 
затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ПК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 
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ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 

1.Объект, цели и методы анализа музыкальных произведений. 
2.Морфология музыкального искусства. Музыкальный жанр как система. 
3.Общие принципы музыкальных форм. 
4.Музыкальная тема. Ее функции. Классификация. 
5.Функциональные основы музыкальных форм. 
6.Предложение и период как синтаксические структуры. 
7.Тематический материал. Тема. Тематическое развитие. 
8.Система гомофонных музыкальных форм. 
9.Простые формы. 
10.Сложные формы. 
11.Малые вокальные формы. Блюз. Регтайм. 
12.Вариационная форма. 
13.Сонатная форма.  
14.Сонатный цикл, его анализ. 
15.Рондо. 
16.Рондо-соната: структура, жанры, формы бытования. 
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17.Циклическая форма. Сюита, ее анализ. 
18.Связи частей инструментального циклического произведения. 
19.Разновидности анализа музыкальных произведений.  
20.Художественно-педагогический анализ. 
 
Аналитические задания: 
1.Проблемы музыкального стиля. 
2.Проблемы одноголосных форм светской музыки средневековья. 
3.Проблемы музыкального синтаксиса в музыке эпохи барокко. 
4.Проблемы музыкального синтаксиса в классико-романтической музыке. 
5.Особенности анализа вокального произведения. 
6.Особенности строения хорового произведения. 
7.Оратория и кантата в исторической перспективе. 
8.Опера в исторической перспективе; ее типы и структура. 
9.Оперные формы в исторической перспективе. 
10.Анализ сонаты как целостной музыкальной формы. 
11.Различные принципы формообразования в музыке XX в.  
 
Примерный список произведений для анализа музыкального произведения к 

экзамену по дисциплине: 
1.Бах. Прелюдия C-durиз I тома ХТК  
2.Бах. Прелюдия а- moll из I тома ХТК 
3.Бетховен. Соната No7, II часть 
4.Бетховен. Соната No8, финал 
5.Бетховен. Соната No18, I часть 
6.Брамс. Симфония No3, III часть 
7.Глинка. «Давно ли роскошно ты розой цвела» 
8.Глинка. «Я помню чудное мгновенье» 
9.Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон Жуана и Церлины 
10.Моцарт. Соната для фп. No9 (D-dur), II часть. 
11.Прокофьев. «Болтунья» 
12.Прокофьев. Мимолетность No5 
13.Равель.«Павана на смерть Инфанты» 
14.Рамо. Тамбурин 
15.Скрябин. Прелюдия No4, ор.11 
16.Слонимский. «Мультфильм с приключениями» 
17.Шуман. «Карнавал». Пьесы «Эвзебий», «Признание» 
18.Шопен. Прелюдия ор.28, No4 (е-moll) 
19.Шопен. Мазурка No26 
20.Чайковский. «Времена года»: «Баркарола» 
21.Чайковский. «Времена года»: «Осенняя песня» 
22.Щедрин. «Тиха украинская ночь» 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
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профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка 

подисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

1. Скребков, С. С.  Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / 
С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492683).  
2.  Черная, М. Р.  Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / 
М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491996  
Дополнительная литература 

Демченко, А. И.  Теория и история музыки. Концепционный метод анализа : учебник для 

вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494137 

.5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/494137
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (анализ музыкальных произведений)» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 

Программное обеспечение  



 21 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
 
 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)»» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся гибкого 

ладотонального, гармонического слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной 

памяти, способности к слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, 

ладотональных переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем 

звуковысотной организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и 

интонирования (исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового 

анализа отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на 

инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном 

изложении. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. овладение методическими приемами развития музыкального слуха в условиях 

общего музыкального образования;  
2. формирование умений вести профессиональную музыкально-образовательную и 

воспитательную деятельность в общеобразовательной школе и учреждениях 

дополнительного образования; 
3. закрепление системных знаний в области теории музыки в процессе 

практических занятий (сольфеджирование и слуховой анализ); 
4. формирование профессионально-значимых умений и навыков в области 

музыкальной педагогики.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио)» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и 
заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей):  
- «Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)»,  
- «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 
- «Педагогика».  
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)» 
- «Теория и технология музыкального воспитания»  
- «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской 

деятельности)» 
- «История и теория музыкального искусства» 
- «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и 

творческого образования». 
В результате освоения дисциплины (модуля)т обучающийся должен: 
знать: особенности разных ладовых и звуковысотных систем музыки XVI–XX 

веков, включая лады народной музыки, тональности и хроматическую систему, интервалы 

и аккорды) трезвучия и септаккорды) вне лада и в мажорном и минорном ладах, способы 
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отклонений и модуляций в родственные и неродственные тональности, одноголосные и 

многоголосные виды фактуры, простые, сложные и смешанные размеры, основной и 

особенные виды ритмического деления (триоли и т.д., синкопа, пунктирный ритм), 

особенности гармонизации мелодии; 
уметь: определять на слух лады, тональности, интервалы и аккорды вне лада и в 

тональностях, отклонения и модуляции, различные виды размеров и ритмические 

особенности, выполнять слуховой анализ музыки разных стилей и направлений; точно 

интонировать полные звукоряды гамм и их фрагменты, ступени лада, мелодию, 
анализировать на слух, воспроизводить на фортепиано, грамотно записывать фрагменты 

музыкальных произведений; сольфеджировать с листа а сарреllа и с аккомпанементом, 
транспонировать. 

владеть: методами, формами и средствами обучения музыке, включая теорию 

музыки и сольфеджио, навыками сольфеджирования, интонирования, слухового анализа и 

развития музыкального слуха.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, 
соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций 

……………………………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-3 в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Осуществление 
отбора 
содержания 
музыкального 
образования 
школьников, 
адекватного 
ожидаемым 
результатам, 
уровню 
развития 
современного 
музыкального 
образования и 
возрастным 
особенностям 
обучающихся  

ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и 

уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

содержания 

предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания 
 

Знать: 
методические 

приемы развития 

музыкального 

слуха в условиях 

общего 

музыкального 

образования 
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ПК-3.2 Умеет: 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в 

различных 

формах обучения 

предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 
 

Уметь: 
формировать 

профессионально-
значимые умения и 

навыки в области 

музыкальной 

педагогики 
 
 

ПК-3.3 
Владеет: 

предметным 

содержанием 

музыкального 

образования; 

умениями 

отбора 

вариативного 

содержания с 

учетом 

взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной 

формы 

обучения 

предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

 
Владеть: системой 

знаний в области 

теории музыки в 

процессе 

практических 

занятий 

(сольфеджирование 

и слуховой анализ); 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10  зачетных единиц.  
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
2 курс 

3 
семестр 

4 
семестр 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
180 108 72 

Учебные занятия лекционного типа 40 24 16 
Практические занятия 60 36 24 
Лабораторные занятия    
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Иная контактная работа 80 48 32 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 72 36 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 72 36 36 
Объем дисциплины в часах 360 216 144 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
3 курс 

3 
сессия 

4 
сессия 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
80 24 56 

Учебные занятия лекционного типа 12 12  
Практические занятия 28  28 
Лабораторные занятия    
Иная контактная работа 24 12 28 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 271 84 187 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 9 0 9 
Объем дисциплины в часах 360 108 252 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
очной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 ( 2 курс семестр 3) 

 Раздел 1.  60 24 36 8 12  16 
 Раздел 2.  60 24 36 8 12  16 
 Раздел 3.  60 24 36 8 12  16 
 Контроль промежуточной 36 
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аттестации (час) 
 Общий объем, часов за семестр 216 72 108 24 36  48 

 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

Модуль 2 (2 курс семестр 4) 
 Раздел 4.  35 12 23 5 8  10 
 Раздел 5.  35 12 23 5 8  10 
 Раздел 6.  38 12 26 6 8  12 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

 Общий объем, часов за семестр 144 36 72 16 24  32 

 Общий объем, часов по дисциплине 

(модулю)  360 72 108 24 36  48 

 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
заочной форме обучения 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (Курс 3 Сессия 3) 

 Раздел 1.  36 28 8 2 2  4 
 Раздел 2.  36 28 8 1 3  4 
 Раздел 3.  36 28 8 1 3  4 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

 Общий объем, часов за семестр 108 84 24 12 8  12 

 Форма промежуточной 

аттестации 
 

Модуль 2 (Курс 3 сессия 4) 
 Раздел 4.  83 65 18  9  9 
 Раздел 5.  83 65 18  9  9 
 Раздел 6.  77 57 20  10  10 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов за семестр 252 187 56  28  28 

 Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю)  
360 159 48  36  40 

 Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 
В

се
го

  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
  
к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 3 

1. 1 Раздел 1.  24 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

12 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 

2. 2 Раздел 2.  24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

12 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 

3. 3 Раздел 3.  24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

12 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 

Общий объем  за семестр, часов 72 30 
 

36  6  

Семестр 4 

4. 4 Раздел 4. 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

5 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 
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5. 5 Раздел 5. 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

5 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 

6. 6 Раздел 6. 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

5 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слухово

й анализ 

Общий объем по дисциплине 

(модулю),часов за семестр 
36 15 

 
15  6  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
108 45  51  12  

 
 

Заочной формы обучения 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Курс 3 сессия 3 

7. 1 Раздел 1.  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

13 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 

8. 2 Раздел 2.  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

13 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 
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9. 3 Раздел 3.  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

13 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 

Общий объем по дисциплине 

(модулю),часов, сессия 
84 39 

 
39  6  

Курс 3 сессия 4 

10. 4 Раздел 4. 62 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

30 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 

11. 5 Раздел 5. 62 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

30 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 

12. 6 Раздел 6. 63 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

31 
Практиче

ское 

задание 
2 

Слуховой 

анализ 

Общий объем по дисциплине 

(модулю),часов ,сессия 
187 90 

 
91  6  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
271 129  130  12  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. МАЖОР И МИНОР. ТОНАЛЬНОСТИ С 1–2 ЗНАКАМИ 
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 

(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение гаммы C-dur натуральной, устойчивых и неустойчивых звуков с 

разрешением в устойчивые, определение их на слух в первой октаве, ритмические 

упражнения, знакомство с понятиями «сильная доля», «такт», «размер такта», 

ритмические диктанты. Пение гаммы a-moll натуральной, устойчивых и неустойчивых 
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звуков с разрешением в устойчивые, определение их на слух в первой октаве, 

ритмические упражнения, ритмические диктанты. Знакомство с консонансом и 

диссонансом. Определение на слух консонирующих интервалов и диссонирующих. Пение 

одноголосных номеров в пройденных тональностях. Чтение с листа одноголосных 

примеров. Пение гамм тональностей с 1–2 знаками.   
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лад  и тональность. 
2. Тональные тяготения ступеней. 
3. Метр, ритм и размер. 
4. Интервалы: виды и структура. 
5. Аккорды: трезвучия и септаккорды.  
Практическое задание к разделу 1: 
Перечень заданий к разделу 1: 
1. пение гаммы C-dur натуральной, устойчивых и неустойчивых звуков с 

разрешением в устойчивые.  
2. пение гаммы a-moll натуральной, устойчивых и неустойчивых звуков с 

разрешением в устойчивые. 
3. пение подтекстовок.  
4. пение одноголосных номеров в тональностях: C-dur и a-moll. 
5. чтение с листа одноголосных примеров. 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 
РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ В МАЖОРЕ И МИНОРЕ. 

ТОНАЛЬНОСТИ С 3–4 ЗНАКАМИ ПРИ КЛЮЧЕ 
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 

(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение трёх видов мажора в тональностях до трёх знаков при ключе. Пение трёх 

видов минора в тональностях с 3–4-мя знаками при ключе. Пение тритонов в пройденных 

тональностях. Пение характерных интервалов в пройденных тональностях. Пение 

аккордовых последовательностей в пройденных тональностях. Определение на слух 

пройденных элементов. Запись диктантов в пройденных тональностях. Пение 

одноголосных примеров в пройденных тональностях.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Интервалы на ступенях мажора и минора. 
2. Аккорды в мажоре и миноре.  
3. Квинтовый круг тональностей.  
4. Тритоны и характерные интервалы.  
Практическое задание к разделу 2: 
Перечень заданий к разделу 2: 
1. пение трёх видов мажора в тональностях: C-dur, G-dur, D-dur, A-dur, F-dur, B-dur, 

Es-dur, a-moll, e-moll, h-moll, fis-moll, d-moll, g-moll, c-moll. 
2. пение аккордовых последовательностей в тональностях до трёх знаков при 

ключе. 
3. определение на слух интервалов, видов гамм, аккордов. 
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4. пение характерных интервалов в тональностях до трёх-четырех знаков при 

ключе. 
5. пение одноголосных примеров в тональностях до трёх знаков при ключе. 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 
РАЗДЕЛ 3. ТОНАЛЬНОСТИ С 4–5 ЗНАКАМИ ПРИ КЛЮЧЕ. СЕПТАККОРДЫ 

В ЛАДУ С ОБРАЩЕНИЯМИ И РАЗРЕШЕНИЯМИ  
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 

(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение трёх видов мажора в тональностях до четырёх-пяти знаков при ключе. 

Пение трёх видов минора в тональностях до четырёх знаков при ключе. Пение тритонов в 

тональностях до четырёх-пяти знаков при ключе. Пение характерных интервалов в 

тональностях до четырёх знаков при ключе. Пение аккордовых последовательностей в 

тональностях до четырёх-пяти знаков при ключе. Определение на слух пройденных 

элементов. Запись диктантов в пройденных тональностях. Пение одноголосных примеров 

в пройденных тональностях. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Трезвучия: 4 вида и их обращения. 
2. Септаккорды: 7 видов и их обращения. 
3. Основные септаккорды в тональностях: D7, II7 и VII7.  
4. Разрешение обращений D7, II7 и VII7. 
5. Переходы септаккордов друг в друга.  
Практическое задание к разделу 3: 
Перечень заданий к разделу 3: 
1. пение трёх видов мажора и минора в тональностях: A-dur, E–dur, Es-dur, As-dur, 

H-dur, Des-dur, fis-moll, cis–moll, c-moll, f-moll, gis-moll, b-moll. 
2. пение тритонов и характерных интервалов в пройденных тональностях.  
3. пение интервальных и аккордовых последовательностей в пройденных 

тональностях.  
4. определение на слух интервалов, видов гамм, аккордов, аккордовых 

последовательностей.  
5. пение одноголосных примеров в тональностях до четырёх-пяти знаков при 

ключе. 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 
РАЗДЕЛ 4. ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. ВИДЫ ТОНАЛЬНО-

ГАРОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МУЗЫКЕ 
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 
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(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение ладов народной музыки мажорного наклонения от звуков: до, соль, ре, ля, 

ми, фа, си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Пение ладов народной музыки минорного 

наклонения от звуков: ля, ми, си, фа-диез, до-диез, ре, соль, до, фа. Определение на слух 

ладов народной музыки. Пение одноголосных и двухголосных номеров в пройденных 

тональностях. Пение интервальных и гармонических последовательностей в пройденных 

тональностях. Определение на слух интервальных и гармонических последовательностей. 
Запись диктантов в пройденных тональностях. Пение двухголосных примеров с игрой 

одного из голосов на фортепиано. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лады народной музыки: история развития. 
2. Приемы тонально-гармонического развития в музыке. 
3. Родство тональностей.  
Практическое задание к разделу 4: 
Перечень заданий к разделу 4: 
1. пение ладов народной музыки мажорного наклонения от звуков: до, соль, ре, ля, 

ми, фа, си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль; пение ладов народной музыки минорного 

наклонения от звуков: ля, ми, си, фа-диез, до-диез, ре, соль, до, фа. 
2. пение одноголосных и двухголосных примеров в тональностях до четырёх 

знаков при ключе.  
3. определение на слух ладов народной музыки. 
4. пение интервальных и гармонических последовательностей в пройденных 

тональностях. 
5. пение семи видов септаккордов от звуков до, ре, ми, фа, соль, ля, си.  
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 
РАЗДЕЛ 5. АЛТЕРАЦИЯ И ХРОМАТИЗМ. ТОНАЛЬНОСТИ С 6–7 ЗНАКАМИ 

ПРИ КЛЮЧЕ. ТРАНСПОНИРОВАНИЕ 
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 

(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение альтерированной гаммы в мажорных тональностях до пяти знаков при 

ключе. Пение альтерированной гаммы в минорных тональностях до пяти знаков при 

ключе. Пение цепочек интервалов в тональностях до пяти знаков при ключе. Определение 

на слух цепочек интервалов в тональностях до пяти знаков при ключе. Пение 

двухголосных номеров в тональностях до пяти знаков при ключе. Определение на слух 

пройденных элементов вне тональности. Запись двухголосных диктантов в пройденных 

тональностях. Пение одноголосных примеров в пройденных тональностях с листа. 
Транспонирование одноголосных номеров в заданную тональность. Пение в транспорте 
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одноголосных мелодий. Пение песен школьного репертуара под собственный 

аккомпанемент. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Альтерация и хроматизм. 
2. Хроматическая гамма: правила нотной записи. 
3. Транспонирование. 
4. Секвенции: виды и применение.  
5. Аккомпанемент: виды и особенности.  
Практическое задание к разделу 5: 
Перечень заданий к разделу 5: 
1. пение альтерированной гаммы в тональностях: C-dur, G-dur, D-dur, A-dur, E-dur, 

H-dur, F-dur, B-dur, Es-dur, As-dur, Des-dur, a-moll, e-moll, h-moll, fis-moll, cis-moll, gis-
moll, d-moll, g-moll, c-moll, f-moll, b-moll. 

2. пение основных септаккордов с обращениями и разрешениями в пройденных 

тональностях. 
3. определение на слух цепочек интервалов и аккордов в пройденных тональностях.  
4. пение одноголосных и двухголосных номеров в пройденных тональностях с 

листа. 
5. транспонирование одноголосных номеров в заданную тональность. 
Рубежный контроль к разделу 5: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 
РАЗДЕЛ 6. ХРОМАТИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ. ОТКЛОНЕНИЯ И 

МОДУЛЯЦИИ В РОДСТВЕННЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ 
Цель: формирование у обучающихся гибкого ладотонального, гармонического 

слуха и мышления, ритмического чувства и музыкальной памяти, способности к 

слуховому анализу музыки в условиях различной ладовой основы, ладотональных 

переключений и модуляций, характерных для современной музыки систем звуковысотной 

организации, навыков сольфеджирования (пения упражнений) и интонирования 

(исполнения голосом одноголосной и многоголосной музыки) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Пение хроматической гаммы в мажорных тональностях до пяти знаков при ключе. 

Пение хроматической гаммы в минорных тональностях до пяти знаков при ключе. Пение 

хроматических интервалов в мажорных тональностях. Пение хроматических интервалов в 

минорных тональностях до пяти знаков при ключе. Пение и определение на слух 

аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями. Пение мелодий и 

запись одноголосных и двухголосных диктантов с отклонениями и модуляциями. 

Разрешение УмVII7 в 8 тональностей посредством энгармонической замены звуков. 

Пение модулирующих секвенций.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Тональности первой (диатонической) степени родства для мажора и минора.  
2. Отклонения и модуляции в родственные тональности. 
3. Постепенная модуляция. 
4. Внезапная модуляция (через энгармонизм аккорда).  
Практическое задание к разделу 6: 
Перечень заданий к разделу 6: 
1. пение хроматической гаммы в тональностях: D-dur, A-dur, E-dur, H-dur, F-dur, B-

dur, Es-dur, As-dur, Des-dur. 
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2. пение хроматической гаммы в тональностях: h-moll, fis-moll, cis-moll, gis-moll, d-
moll, g-moll, c-moll, f-moll, b-moll. 

3. пение хроматических интервалов в пройденных тональностях. 
4. пение мелодических последовательностей и номеров с отклонениями и 

модуляциями. 
5. пение аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями.  
Рубежный контроль к разделу 6: 
Форма рубежного контроля – слуховой анализ 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет и экзамен, которые 

проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 

Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Знать: методические приемы развития 

музыкального слуха в условиях общего 

музыкального образования 

Этап 

формирования 

знаний 
Уметь: формировать профессионально-
значимые умения и навыки в области 

музыкальной педагогики 

Этап 

формирования 

умений 
 

Владеть: системой знаний в области 

теории музыки в процессе практических 

занятий (сольфеджирование и слуховой 

анализ); 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 
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Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Звук. Свойства и качества звука. Буквенные и слоговые обозначения звуков. 
2. Музыкальная система. Равномерно-темперированный строй. 
3. Метр. Ритм. Темп. 
4. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах. 
5. Интервал. Классификация интервалов. 
6. Интервалы на ступенях мажора и минора. 
7. Аккорд. Классификация аккордов. 
8. Трезвучия на ступенях мажора и минора. 
9. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов. 
10. Мажор и минор. Виды и структура.  
11. Тональность. Квинтовый круг тональностей. 
12. Одноименные и параллельные мажор и минор. 
13. Хроматизм. Виды хроматизма. 
14. Модуляция, сопоставление и отклонение.  
15. Родство тональностей. Первая степень родства.  
16. Диатоника. Диатонические лады. 
17. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, 

тональностей. 
18. Синкопа. 
19. Особые виды ритмического деления. 
20. Хроматическая гамма. 
21. Альтерация. 
22. Виды систем звуковысотной организации в музыке XX века 
23. Диатонические и хроматические секвенции. 
24. Транспонирование и транспозиция. 
25. Музыкальная фактура. Общая характеристика. Типы и виды фактуры.  
26. Гомофонно-гармоническая фактура. 
27. Подголосочная и полифоническая фактура. 
28. Классификация ладов.  
29. Аккорд. Понятие. Общие принципы строения.  
30. Обращения аккордов: виды и особенности.  
31. Септаккорды доминантовой группы и их обращения и разрешения. 
32. Энгармонизм: понятие и применение. 
 
Аналитическое задание (слуховой анализ, сольфеджирование, практические 

задания):  
1. Записать хроматические гаммы мажора и минора. 
2. Отметить хроматические интервалы в аккорде. 
3. Сделать энгармонические замены созвучия в указанных тональностях, 

разрешить полученные созвучия. 
4. Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с 

разрешением. 
5. Называть родственные тональности для данной. 
6. Определить тональности музыкальных отрывков, включающих 

альтерированные ступени, хроматические интервалы и аккорды. 
7. Выявить роль различных видов хроматизма в создании горизонтали и вертикали 

данного музыкального отрывка. 
8. Написать одноголосный диктант в течение 25–30 минут в объеме восьми тактов 

в натуральном мажоре или в одном из видов минора, размером 3/4, 4/4, диктуется 8–10 
раз. Ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с 

точкой и восьмая, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм. 
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9. Спеть гаммы мажора и минора с их разновидностями до четырех знаков в 

ключе. 
10. Спеть в заданной тональности отдельные ступени, пройденных интервалов 

(неустойчивых – с разрешением), аккордов – трезвучий главных ступеней с обращениями, 

V7 и его обращений, VII7 с разрешением. 
11. Спеть аккордовые однотональные и модулирующие в параллельную 

тональность последовательности в трехголосном изложении с использованием аккордов 

главных ступеней лада, V7 и его обращений, VII7. 
12. Определить на слух разновидности мажорного и минорного ладов, ступеней, 

пройденных интервалов и аккордов и их последовательностей. 
13. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием (дирижированием) в 

размерах 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8 в объеме 8–10 тактов, включающих междутактовые и 

внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли. 
14. Исполнить с игрой одного из голосов на фортепиано изученный ранее 

двухголосный пример из сборников по сольфеджио или из художественной литературы.  
15. Гармонизовать мелодию или бас по указанной цифровке или самостоятельно 

выбирая аккорды. 
16. Написать тональную или модулирующую секвенцию в восходящем или 

нисходящем направлении с шагом в м2, б2, м3 и б3. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1 Основная литература 

Бритва, Н. А.  Теория музыки и сольфеджио : учебное пособие / Н. А. Бритва. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 60 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10442-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493827  
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5.1.2 Дополнительная литература 
  
Ладухин, Н. М.  Сольфеджио. Музыкальные диктанты на 1, 2 и 3 голоса : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. М. Ладухин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06484-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474304  

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/474304
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (сольфеджио)» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

http://ebiblioteka.ru/
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Педагогика и психология художественного творчества является одной из отраслей 

современной педагогической науки. Предметом данного курса является изложение общих 
психологических аспектов художественного творчества. Предмет сформировался на стыке 

многих дисциплин: общей психологии, психологии, педагогики, философии, социологии, 

культурологии и эстетики. Предлагаются приемы и методы, направленные на развитие 

художественно-творческих способностей в различных видах искусства.  
Целью  данного    курса  является  раскрытие  особенностей  художественно-творческой 

деятельности с точки зрения  педагогического процесса.  
Задачи освоения дисциплины: 
- раскрыть  особенности процессов  формирования  творческой  личности  художника  и 

закономерностей его художественной деятельности; 
- изложить методы, которые ведут к развитию художественного таланта; 
- рассмотреть исторические этапы становления психологии художественного творчества, 

раскрывается роль и значение искусства в жизни общества; 
- дать  основные  положения  современных подходов  к  педагогике художественного 

творчества 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология художественного творчества» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 

образовательной программы общепрофессиональных дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», направленность «Музыкальное 

образование» очной, заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества»  базируется на знаниях и умениях дисциплин (модулей) : «Основы планирования 

и анализа эксперимента в педагогике и психологии», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия»,  «История и теория музыкального искусства», «Педагогика»,  

«Возрастная и педагогическая психология». 
Перечень последующих дисциплин (модулей)  для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской деятельности)  - 
Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и творческого 

образования, Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций ………………………………… 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:ПК-2, ПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», 
направленность «Музыкальное образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулиров

ка 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Методическое 
сопровождение 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 

обучения 
на основе учета 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическ

ую 

поддержку и 

сопровожден

ие 

обучающихся 

в процессе 

достижения 

метапредмет

ных, 

предметных 

и личностных 

результатов 
 

ПК- 2.1 Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; методы и 

приемы контроля, 

оценивания и 

коррекции результатов 

обучения предметной  

области музыкального 

образования и 

воспитания 

Знать: особенности 

процессов  формирования  

творческой  личности  

художника  и 

закономерностей его 

художественной 

деятельности 
 
 

ПК- 2.2 Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.) 

Уметь: изложить методы, 

которые ведут к развитию 

художественного таланта, 
рассмотреть 

исторические этапы 

становления психологии 

художественного 

творчества 
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ПК- 2.3 Владеет: 

умениями по созданию 

и применению в 

практике обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Владеть: основными  
положениями  
современных подходов  к  

педагогике 

художественного 

творчества 
 

 
Создание условий 
для развития 
интереса 

школьников 
к изучению 

музыки и 
путем вовлечения 

их 
в различные виды 
деятельности 
(индивидуальной 

и 
групповой, 
исследовательской

, 
проектной, 
коммуникативной 

и 
др.) 

ПК-4 Способен 

организовыва

ть 

деятельность 

обучающихся

, 
направленну

ю на 

развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК- 2.1 Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; методы и 

приемы контроля, 
оценивания и 

коррекции результатов 

обучения предметной  

области музыкального 

образования и 

воспитания 

Знать:что предмет 

находится на стыке 

многих дисциплин: 

общей психологии, 

психологии, педагогики, 

философии, социологии, 

культурологии и 

эстетики. 

ПК- 2.2 Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на 

Уметь:излагать основные  

положения  современных 

подходов  к  педагогике 

художественного 

творчества 
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основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.) 
ПК- 2.3 Владеет: 

умениями по созданию 

и применению в 

практике обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Владеть: умением 

реализовывать на 

практике методический и 

дидактический материал 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 2 

Семестр 4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
72 72  

Учебные занятия лекционного типа 16 16  

Практические занятия 24 24  

Лабораторные занятия - -  

Иная контактная работа 32 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по заочной форме, изучаемой на 4 курсе, 

составляет 4 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 4 

Сессия 3-4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
32 32  

Учебные занятия лекционного типа 4 4  

Практические занятия 12 12  

Лабораторные занятия - -  

Иная контактная работа 16 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108  

Контроль промежуточной аттестации (час) зачет 4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 И
К

Р
 

Семестр 4. Раздел 1. Введение в курс –методологические основания психологии 

художественного творчества 
Тема 1.1 Психология как 

наука и ее возможности в 

изучении природы 
художественного 
творчества 

17 9 8 2 2  4 

Тема 1.2 Методология 

изучения психологии 

художественного 
творчества 

19 9 10 2 4  4 

Раздел 2 Психология искусства 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

Тема 2.1 Художественное 

творчество как вид 

деятельности: 

продуктивное (авторское) 

и исполнительское 
творчество 

17 9 8 2 2  4 

. Тема 2.2 Искусство как 

художественная 

реальность 
19 9 10 2 4  4 

Раздел 3 Этапы художественного творчества 
Тема 3.1 Этап 

продуктивного творчества 
17 9 8 2 2  4 

Тема 3.2 Презентация 

творческого продукта 
19 9 10 2 4  4 

Раздел 4  Педагогика художественного творчества 
Тема 4.1 Особенности 

педагогики творчества 
17 9 8 2 2  4 

Тема  4.2 Творчество в 

образовательном 

процессе. Педагогические 

технологии творчества 

19 8 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
144 63 72 16 24 - 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 И
К

Р
 

Раздел 1 Введение в курс –методологические основания психологии художественного 

творчества 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

Тема 1.1 Психология как 

наука и ее возможности в 

изучении природы 
художественного 
творчества 

17 13 4  2  2 

Тема 1.2 Методология 

изучения психологии 

художественного 
творчества 

17 13 4 2   2 

Раздел 2 Психология искусства 
Тема 2.1 Художественное 

творчество как вид 

деятельности: 

продуктивное (авторское) 

и исполнительское 
творчество 

17 13 4  2  2 

. Тема 2.2 Искусство как 

художественная 

реальность 
17 13 4  2  2 

Раздел 3 Этапы художественного творчества 
Тема 3.1 Этап 

продуктивного творчества 
17 13 4  2  2 

Тема 3.2 Презентация 

творческого продукта 
15 13 2    2 

Раздел 4  Педагогика художественного творчества 
Тема 4.1 Особенности 

педагогики творчества 
21 15 6 2 2  2 

Тема  4.2 Творчество в 

образовательном 

процессе. Педагогические 

технологии творчества 

19 15 4  2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
144 108 32 4 12 - 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 4 

Раздел 1.  18 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

7 Реферат, 
доклад 2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2.  

 
 

18 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
6 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

 
 

18 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
7 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 4.  

 
 

18 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
7 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

63 28  27  8   

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

63 28  27  8   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 



 
13 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 4 Сессия 3-4 

Раздел 1.  27 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

21 Реферат, 
доклад 2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2.  

27 
  

4 
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

21 
  Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

 
 

27 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

21 
Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 4.  

 
27 

 
 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

21 
Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

108 16  84  8   

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

108 16  84  8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в курс –методологические основания психологии 

художественного творчества  

Цель: формирование общих понятий исторических этапов становления и развития 

искусства в художественно-творческом обучении и развитии; выявление и раскрытие роли и 

значения художественно-творческого образования в становлении личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психология  как  наука  и  ее  возможности  в  изучении  природы художественного  

творчества.  Возможности  психологии  в  изучении художественных  способностей,  образов 
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творчества;  ее  ограниченность  в постижении природы художественной одаренности.1.2. 

Методология изучения психологии художественного творчества. Методологические   

основания   психологии   художественного творчества:  первичность  действительности  и  

взаимоотношений  с  ней субъекта в формировании художественных способностей; роль 

деятельности, деятельностного  и  системного  подходов  в  изучении  художественного 

творчества; роль генотипических и средовых факторов в формировании и развитии  

художественной  одаренности;  модели  общей  одаренности, приемлемые для построения 

модели художественной одаренности  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Деятельностный и системный подходы в изучении художественного творчества. 
2.  Генотипические и средовые факторы в  формировании  и  развитии 

художественной одаренности. 
3. Модели общей одаренности. 
4. Построение модели художественной одаренности  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Методологические основания психологии художественного творчества.\ 
2. Предмет психологии искусства. 
3. Искусство как художественная реальность. 
4. Содержание понятия «эстетическое отношение к действительности. 
5. Что есть общая одаренность. 
6. Наиболее известные концепции и модели общей одаренности. 
7. Концепции креативности. 
8. Структура общей художественной одаренности. 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Функции художественно-творческого образования и воспитания.  
2. Место и роль художественно-творческого образования в системе художественного, 

эстетического, нравственного воспитания обучающихся.  
3. Исторические аспекты художественно-творческого воспитания.  
4. Воспитательная роль урока художественно-творческой направленности в 

образовательном пространстве. 
5. Полихудожественные средства художественно-творческой деятельности в процессе 

обучения. 

РАЗДЕЛ 2. Психология искусства 

Цель: формирование знаний об основных элементах содержания художественно-
творческого образования.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Парадигмы  и  подходы  к  изучению  психологии  искусства: творчество  как  

реализация  высшего  Я  личности,  ее  духовного  опыта; целеполагание  и  мотивация  

художественного  творчества;  искусство  как «общественная  техника  чувств» 

(Л.С.Выготский);  эстетическая  реакция  и катарсис. Художественное творчество как вид 
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деятельности: искусство как новая  реальность; восприятие  произведений  искусства,  

продуктивное (авторское) и исполнительское творчество. «Эстетическое» и 

«художественное» – отправная точка в изучении данного   предмета.   Понятия «эстетическое» 

и «художественное». Эстетическое  отношение  к  действительности  как родовая  способность 

человека относится к миру с родственным вниманием; как   доминирующая личностная   

характеристика   художника; как первооснова   занятий художественным творчеством.  

Искусство  как  художественная  реальность.  Основные  функции искусства: познавательная,    

гедонистическая,    воспитательная, развлекательная, коммуникативная, теургическая.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Парадигмы и подходы к изучению психологии искусства. 
2. Художественное творчество как вид деятельности. 
3. Понятия «эстетическое» и «художественное».  
4. Основные функции искусства 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 
2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 
3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 
4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  
5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Художественное творчество как одна из отраслей современной 

педагогической науки 
2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 
3. Педагогический потенциал художественного творчества.  
4. Особенности художественно-творческой деятельности. 
5. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества 

РАЗДЕЛ 3.  Этапы художественного творчеств 

Цель: формирование знаний, умений  основных положений педагогической науки в 

сфере художественно-творческой деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовительный   этап:   эстетическое   отношение   к действительности  (ЭОД),  ее  

интериоризация,  обретение  собственного эстетического опыта. Авторская позиция как 

результат ЭОД.   Этап  продуктивного  творчества.  Трансформация «сырой» 

действительности в художественные образы. Идеальная форма как целевая причина  
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художественного  творчества.  Взаимозависимость  трансформации действительности в 

художественные образы в сознании субъекта-творца и трансформации  общих «нейтральных» 

способностей  и  качеств  в художественные.  Презентация  творческого  продукта. 
Оформление  творческого продукта и организация презентации. Роль практического ума 

(социального интеллекта) в осуществлении презентации. Факторы успешной презентации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства. 
2. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса.  
3.  Демократизация отношений учителя и учащихся как средство воспитания свободно 

ориентированной личности.  
4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как средство 

гуманизации образования.  
5. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа педагогического процесса.  
6.  Подготовительный этап 
7.  Этапы продуктивного творчества. 
8. Психологические факторы презентации творческого продукта 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Фазы развития креативности в процессе онтогенеза и их характеристика. 
2.Проблема периодов творческой активности взрослого человека. 
3.Основные факторы формирования креативности в процессе обучения. 
4.Диагностические  методики  для  исследования  творческих  способностей  личности 

студента (юношеский возраст). 
5.Диагностика творческих способностей личности студента  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Личностно-ориентированное воспитание школьников.  
2. Воспитывающая среда: понятие, сущность, проблемы.  
3. Процесс воспитания в современной школе: позитивное и негативное, проблемы.  
4. Компьютеризация и Интернет как позитивные средства воспитания.  
5. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 
6. Основные тенденции современной психологии творчества. 
7. Основные компоненты психологического механизма творчества. 
8. Структура  и  уровни  психологического  механизма  творчества.  Фазы  творческого 

процесса 
9. Основные подходы к проблеметворческих способностей. 
10. Понятие об общих и индивидуальных особенностях творческой личности.1 
11. Индивидуальные особенности творческой личности. Творческая личность. 

Творческие способности.1 
12. Современные типологии творческих людей.  
13. Творческая личность и ее жизненный путь. Развитие личности в творчестве. 
14. Креативность  как  часть  способностей,  специфика  креативности.   

. 

РАЗДЕЛ 4. Педагогика художественного творчества 
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Цель: формирование знаний, умений  основных положений педагогической науки в 

области нетрадиционных технологий сфере художественно-творческого обучения, 

воспитания и развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Игровая технология обучения. Технология модульного обучения студентов. Технология 

знаково-контекстного обучения. Технология обучения на основе кейс-метода (технология 

анализа конкретных ситуацией).Технология развития критического мышления (ТРКМ). 
Кредитная система. Технология рефлексивного обучения. Технология работы с учебным 

материалом. Технология самостоятельной работы студентов. Технология развивающего 

обучения (Д.Б. Эльконина- В. В. Давыдова). Развивающее обучение с направленностью на 

развитие творческих качеств  личности (И.П. Волкова, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов). 
Технология проблемного обучения. Интерактивные формы обучения. Технология «Дебаты». 
Технология «мозговой атаки». Технология диалогового взаимодействия. Технология 

имитационного моделирования. Здоровьесберегающие технологии. Технология обучению 

сотрудничества. Технология самоопределения (психологическое). Мета-технология 

(познавательная: дискуссионная, рефлексивная, исследовательская). Проектная технология. 
Деятельностная технология (развитие субъектности деятельности. Коммуникативная 

технология. Теория продуктивного обучения (осознание значимости получаемых знаний). 
Технология саморазвивающая. Портфолио. Активные нетрадиционные лекции. 

Дискуссионные методы. Анализ конкретных ситуаций. Разыгрывание ролей. Деловая игра. 
Практика конструирования ситуационных задач. Театрализация деловой игровой 

деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы диагностики творческих способностей личности. 
2.  Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения 

и создания художественных произведений участниками коллективов народного 

художественного творчества.  
3. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, 

музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 
4.  Руководство межличностным общением участников коллектива.  
5. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, 

социометрия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
             1. Определяющие признаки творчества 

2.Творческий характер педагогической деятельности 
3.Творческая личность педагога 
4.Творческий  потенциал,  творческая  направленность,  творческие  способности 

личности педагога  
5.Творческая лаборатория педагога 
6.Педагогические технологии творчества: сущность и основные характеристики. 
7.Разнообразие педагогических технологий творчества.  
8.Педагогическая мастерская –интегративная педагогическая технология творчества 
9.Педагогическая студия –интегративная педагогическая технология творчества 
10.Педагогика творчества как путь воспитания интеллигента. 
11.Педагогика творчества: диагностическийаспект.1 
12.Роль и место педагогики творчества в педагогической теории и образовательной 

практике. 
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13.Творческое развитие и саморазвитие личности. 
14.Творческое развитие и саморазвитие педагога 
15.Методы педагогики творчества 
16.Креативность. Этапы креативного процесса. 
17.Методы стимуляции решения творческих задач. 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1 Пути и методы развития творческого мышления.  
2 Барьеры творческого мышления.  
3 Креативные личности: их черты и мотивы.  
4 Творческая личность и самоактуализация.  
5 Творчество и психопатология (концепии Ломброзо и Айзенка). 
6 Креативность. Этапы креативного процесса. 
7 Методы стимуляции решения творческих задач. 
8 Условия для проявления креативности.2 
9 Основные принципы инновационного креативного образования XXI в.? 
10 Что включает в себя креативная организованность студента? 
11 В чем выражается разница между традиционным и инновационным обучением? 
12 Определяющие признаки творчества 
13 Методы эвристического обучения 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-2 Способен осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

 

Знать: особенности процессов  

формирования  творческой  

личности  художника  и 

закономерностей его 

художественной деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: изложить методы, 

которые ведут к развитию 

художественного таланта, 

рассмотреть исторические 

этапы становления психологии 

художественного творчества 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основными  

положениями  современных 

подходов  к  педагогике 

художественного творчества 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Знать:что предмет находится 
на стыке многих дисциплин: 

общей психологии, психологии, 

педагогики, философии, 

социологии, культурологии и 

эстетики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:излагать основные  

положения  современных 

подходов  к  педагогике 

художественного творчества 

Этап формирования 

умений 

Владеть: умением 

реализовывать на практике 

методический и дидактический 

материал 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2, ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 



 
20 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 
ПК-3 

Этап 

формирования 

умений 

 
Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-2, ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

 
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Актуальность проблем, связанных с исследованием творчества. 
2.Объект и предмет психологии творчества. Понятие о творчестве. 
3.Задачи психологии творчества. 
4.Методы исследования психологии творчества. 
5.Место психологии творчества в структуре психологии и ее связь с другими 

науками. 
6.Попытки построения теории творчества. Различные психологические подходы к 

определению сущности творчества и его признаков. Творчество в искусстве. 

7.Становление психологии творчества на рубеже XIX–XX веков. 
8.Развитие психологии творчества в ХХ веке. 
9.Определение творчества в философии, психологии, обыденной жизни. Творчество 

в обыденном и в научном понимании.  
10.Основные тенденции современной психологии творчества. 
11.Основные компоненты психологического механизма творчества. 
12.Структура и уровни психологического механизма творчества. Фазы творческого 

процесса 
13.Основные подходы к проблеме творческих способностей.  
14.Понятие об общих и индивидуальных особенностях творческой личности. 
15.Индивидуальные особенности творческой личности. Творческая личность. 

Творческие способности. 
16.Современные типологии творческих людей. 
 17.Творческая личность и ее жизненный путь. Развитие личности в творчестве. 
18.Креативность как часть способностей, специфика креативности. Подходы к 

исследованию креативности. 
19.Основные подходы к соотношению биологических и социальных факторов 

креативности. 
20.Биологические факторы креативности. 
21.Социальные факторы креативности. 
22.Фазы развития креативности в процессе онтогенеза и их характеристика. 
23.Проблема периодов творческой активности взрослого человека. 
24.Основные факторы формирования креативности в процессе обучения. 
25.Диагностика креативности в современной России и за рубежом. 
 26.Концепция креативности Э.П. Торренса.  
27.Концепция креативности Воллаха и Когана.  
28.Концепция креативности Р. Стернберга.  
29.Концепция креативности В.Н. Дружинина и Н.В. Хазратовой 
.30.Творчество и патология. 
31.Физиологические и конституциональные предпосылки творчества личности. 

32.Дифференциальные (гендерные, половые и иные) аспекты творчества. 
33.Творческая личность и её окружение.  
34.Психологические особенности художественного творчества 
35.Особенности протекания психических процессов вхудожественном творчестве. 
36.Особенности творческой личности художника (сравнительный анализ 

психологических биографий).  
37.Художественное творчество при обучении и труде других специальностей. 
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38.Художественное творчество и деятельность педагога.  
39.Современные стратегии обучения творческому мышлению. 40.Моделирование. 
41.Мозговой штурм.  
42.Приёмы ТРИЗ.  
43.Синектика.  
44.Нравственная чистота будущего творца 
45.Образовательная среда и образовательное пространство как структурные 

единицы образовательного процесса.  
46.Виды образовательных сред.  
47.Образовательное пространство как инновационное средство оптимизации 

педагогического процесса.  
48.Структурные уровни творческого общения. 
49.Основные акты процесса творческого общения. 
50.Условия организации творческого общения в группе. 
 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491331  

2. Петрушин, В. И.  Музыкальная психология : учебник и практикум для вузов / 
В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05289-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491332  
 
Дополнительная литература 
1. Басин, Е. Я.  Психология искусства. Личностный подход : учебник для вузов / 

Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490458 
2. Слуцкая, Л. Е.  Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта 

московской консерватории : учебное пособие для вузов / Л. Е. Слуцкая ; под редакцией 

Г. М. Цыпина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07468-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494247 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

https://urait.ru/bcode/491331
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Педагогика и психология 

художественного творчества» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

прочитанной лекции; 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

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

 
            5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
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7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

6. №

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование», направленность «Музыкальное образование» 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная типология массовых 

праздников»), экранно-звуковыми средствами обучения (CD «Музыкальное сопровождение»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов  «Виды 

оформления сцены»), видеофильмами DVD (Цветоведение). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная типология массовых 

праздников»), экранно-звуковыми средствами обучения (CD «Музыкальное сопровождение»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов  «Виды 

оформления сцены»), видеофильмами DVD (Цветоведение). 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества»  применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью,  реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами 

учебного предмета» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, учебного плана по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также с учетом следующих 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании  теоретических знаний и 

практических навыков обучающегося в области социально-педагогических 

коммуникаций, умелого пользования  этими знаниями как способами деятельности по 

образцу (в знакомой ситуации) и творчески (в незнакомой ситуации) с последующим 
применением в обучении и  профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях социально-

педагогических коммуникаций; 
2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 
3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Технологии воспитания средствами учебного предмета» 

реализуется в части формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование направленность 

«Информатика» заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании», «Теория и методика обучения 

информатике» и др. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплины «Информатизация образовательного учреждения»  и др.учебных дисциплин 
учебной программы вуза, а также при выполнении учебно-исследовательских работ, 

выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 

 



 

 

Категория 

компетенции 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 
аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 
ПК-2.ИД-
2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 
ПК-2.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-2.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 
 ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

ПК-4.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

ПК-4.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 



 

 

учебному 

предмету в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 
ПК-4.ИД-
2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 
ПК-4.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-4.3. Имеет 

опыт организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен диф. зачет. 
 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

5 6     
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 32 16 16     

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8     
из них: в форме практической подготовки           

Практические занятия           
из них: в форме практической подготовки           

Лабораторные занятия 16 8 8     
из них: в форме практической подготовки 4 2 2     

Иная контактная работа 
   

    
из них: в форме практической подготовки           



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 108 56 52     
из них: в форме практической подготовки           

Контроль промежуточной аттестации 4 
 

4     
Форма промежуточной аттестации 

  
 

диф. 

зач 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 72 72     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
 
 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   



 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
                          

Общий объем, 

часов 36 28   8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 32 24   8 2 2       2 2 4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4                         

Общий объем, 

часов 
36 24   8 2 2       2 2 4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, 

часов 72 52   16 2 4       4 2 8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
144 108   32 4 8       8 4 16   

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочной формы обучения 

 
 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
54 25   25   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 54   54   8   

 
 



 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
 
Раздел 1.  Предмет  и задачи   курса 

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий.  
Цель: получить представление о предметном поле дисциплины, а также понять 

основные задачи и место учебного курса в подготовке по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль – «информатика»). 
Перечень изучаемых элементов содержания Современные технологии  

воспитания. Тенденции развития воспитания.  Понятие педагогической технологии. 

Компоненты педагогических технологий. Важнейшие направления информатизации. 

Информатизация образования. Программы и проекты информатизации образования. 

Создание информационного общества как результат процесса информатизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий.  
2. Современные технологии воспитания. 
3. Тенденции развития воспитания. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 
 Темы рефератов: 
1. Современные технологии воспитания 
2. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 
3. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 
4. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

 
Тема 2. Технология воспитания: сущность, своеобразие, классификация.  

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре технологии 

воспитания в современной массовой школе; формы, методы и средства воспитания.  

Перечень изучаемых элементов содержания Выбор форм, методов и средств 

воспитания в работе классного руководителя. Информационный рынок: определение, 

становление, современное состояние. Рынок образовательной информации как объект 

исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, 

информационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя. 
2.  Рынок образовательной информации. 
3. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  

Темы докладов/рефератов: 
1. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  
2. Рынок образовательной информации как объект исследования  
3. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента. 
4. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов. 
 

Раздел  2.  Признаки использования технологий воспитания в рамках предмета 
Тема 3. Использование  технологий воспитания в рамках предмета 



 

 

Цель: изучение видов  педагогической деятельности: сетевые публикации, конкурсы, 

консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, творческие 

лаборатории, проекты  и т.д;  
Перечень изучаемых элементов содержания Информационные ресурсы, 

Технология проведения беседы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды педагогической деятельности: 
2. Виды бесед. 
3. Технология проведения конкурсов  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 
Темы рефератов: 

1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  
2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

 
Тема 4. Технология проведения диспута. Технология дебатов, воркшопов, 

попперовских дебатов. 
 
 
Принципы использования  технологий здоровьесбережения. Тенденции 

развития воспитания. 
Цель: получение представления о современном состоянии и структуре технологий 

дебатов, воркшопов, попперовских дебатов. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  технологии дебатов, воркшопов, 

попперовских дебатов. Структура рынка информации: секторы, основные участники, 

информационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды КТД. 
2. Проектная  деятельность Из истории метода проектов.  
3. Здоровьесберегающая технология.   
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  
Темы рефератов: 

1. Этапы творческой деятельности И.П.Иванова как система воспитания детского 

коллектива. 
2.  Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 
3. Настроить свой персональный профиль в Российской Научной электронной 

библиотеке (http://elibrary.ru). Изучить работу поисковой системы. 
Список полезных Интернет-ресурсов: 
1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 
3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 

 

Раздел 3. Современные технологии воспитания. Концепция коллективной 
деятельности 
 

Тема 5.   Технология воспитания: сущность, своеобразие, классификация. 
технологии воспитания в современной массовой школе; формы, методы и средства 

http://elibrary.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw


 

 

воспитания. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного 
руководителя. 

Цель: получение представления об основах воспитательной  работы в рамках учебных 

курсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя 

Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой: контрольные вопросы, 

терминологические словники, отражающие содержание дисциплины (модуля), 
практические задания и упражнения, тесты и т. д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя 

Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-методических 

комплексов литературы на различных факультетах, для различных специальностей и 

специализаций. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 
1. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 
2. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 
3. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. 
Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 
3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 
 

Тема 6. .Особенности создания и актуализации образовательного контента 
Цель: уяснение особенностей работы по созданию образовательного контента для 

негуманитарных специальностей, получение представления о технических 

информационных ресурсах. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. Типы проводимых 

научных исследований и разработок, фундаментальные, поисковые, прикладные НИР, 

опытно-конструкторские и технологические разработки. Инновации как конечная цель 

научно-технической и научно-медицинской деятельности. Особенности образовательного 

контента в сфере естествознания, техники, медицины и его влияние на состав и структуру 

образовательных информационных ресурсов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 
2. Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  
Темы рефератов: 

1. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 
2. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science Citation 

Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 
3. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, медицины и 

его влияние на состав и структуру образовательных информационных ресурсов. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://ebiblioteka.ru/


 

 

4. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 
Список полезных Интернет-ресурсов: 
1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 
3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 
 

Раздел 4. Технологии оцифровки информации как способ создания электронного 
образовательного контента 
Тема 7.  Создание электронных библиотек как средства аккумуляции 

образовательного контента 
Цель: Изучить технологии создания, использования и актуализации 

образовательного контента электронных библиотек. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». Объективные предпосылки создания и этапы 

развития электронных библиотек. Преимущества электронных библиотек. Структура и 

технология электронных библиотек в образовательном учреждении. Информационная 

база электронных библиотек вуза. Цели и задачи межведомственной программы 

«Электронные библиотеки России». Перспективы развития электронных библиотек. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 
2. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 
1. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 
2. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 
3. Информационная база электронной библиотеки вуза. 
4. Перспективы развития электронных библиотек. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 
1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
3. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются   зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://ebiblioteka.ru/


 

 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-2 Способен 
осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 Способен 
организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

Этап 

формирования 

умений 



 

 

направленную на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 
ПК-4.3. Имеет опыт 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 
 
 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-4, ПК- 2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 



 

 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 
От 0 до 10 баллов 

ПК-4, ПК- 2 Этап 

формирования 
умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 
аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 
 
От 0 до 10 баллов 

ПК-4, ПК- 2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 



 

 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 
2. Программы и проекты информатизации образования. 
3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента  
4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 
5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  
6. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 
7. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 
8. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

образовательной информации. 
9. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 
10. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  
11. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента. 
12. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента  
13. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 
14. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов  
15. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  

 
 

1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для различных 

специальностей и специализаций  
3. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 
4. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 
5. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  
6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации.  
7. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 
8. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 
9. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных информационных 

ресурсов. 



 

 

10. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 
11.  Структура и основные сегменты мирового рынка электронных образовательных 

продуктов и услуг. 
12. Современные тенденции развития электронных учебных материалов. 
13. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента 
14. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 
15. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 
 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 
2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 
3. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 
4. Защита информации с ограниченным доступом 
5. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 
6. Защита образовательных информационных систем. 
7. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  
8. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 
9. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 
10. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 
11. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 
12. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 
13. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  
14. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  
15. Технические средства создания электронных документов. 

 
1. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации 
2. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 
3. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа 
4. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных образовательных 

продуктов. 
5. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 
6. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 
7. Программные и технические средства презентационных технологий 
8. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. 
9. Назначение и сущность технологии FTP.Программное обеспечение технологии FTP. 
10. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. 
11. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 
12. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 
13. Диагностическое тестирование. 
14. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

 
1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 



 

 

2. Определение понятий «компьютеризация», «автоматизация», 

«информатизация».  
3. Сущность информатизации общества  
4. Программы и проекты информатизации образования. 
5. Основные этапы информатизации.  
6. Основные принципы информатизации.  
7. Важнейшие направления информатизации 
8. .Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 
9. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.  
10. Создание информационного общества как результат процесса информатизации.  
11. Роль библиотек в построении образования информационного общества  
12. Рынок образовательной информации. 
13. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 
14.  Базы данных как основной информационный продукт.  
15. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации.  
16. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  
17. Современные экономические и социальные условия информатизации 

российского образования. 

18. Современные  культурные условия информатизации российского образования  
19. Направления развития отечественного рынка образовательных 

информационных ресурсов.  
20.  Сетевое образовательное сообщество  
21. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста по математике  
22. Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf).  
23. Виды научной информации и ее обработка. 
24. Научная информационная компонента образовательного контента 
25. Информационные технологии в  теоретических исследованиях 
26. Сущность информатизации общества  
27. Программы и проекты информатизации образования. 
28. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 
29. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние  
30. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов. 
31. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 
32. Принцип  открытого контента  
33. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  
34. Виды педагогической деятельности.  
35. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста 
36. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 
37. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для 

различных специальностей и специализаций  

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf


 

 

38. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние 

на понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 
39. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 
40. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  
41. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 
42. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  
43. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 
44. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.).  
45. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных 

информационных ресурсов. 
46. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике.  
47. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 
48. Классификация образовательных информационных ресурсов  
49. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 
50. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента 
 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
 



 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в 

высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Режим доступа : 

urait.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-
teoriya-i-praktika-452805 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 
 

5.1.2. Дополнительная литература  
 

1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 
urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13152-9. — Режим доступа : urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-distancionnogo-
obucheniya-449298 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13159-8. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-praktika-
distancionnogo-obucheniya-449342 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 
публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 
востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 
ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

 

издательств 

2. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 
литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-
аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии воспитания 

средствами учебного предмета» предполагает предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  



 

 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC или Okular 
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 
высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 
корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 
материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 

области науки, 
технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 
Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) ««Технологии воспитания средствами 

учебного предмета» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением согласно пункту 9.2). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)реализации дисциплины (модуля) 
«Технологии воспитания средствами учебного предмета» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
Учебные часы дисциплины «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, презентация, форум и 

др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении знаний в области 

маркетинга, формировании представлений об особенностях маркетинговой деятельности в 

сфере культуры и искусства.  
Задачи дисциплины (модуля): 
изучение основного инструментария маркетинга в сфере культуры и образования,  
формирование навыков его эффективного использования;  
развитие маркетингового мышления,  
развитие способности к анализу маркетинговых аспектов деятельности учреждений 

культуры и искусства и ее совершенствования с помощью средств маркетинга.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и образования» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Музыкальное образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей):  
- «Правоведение», «Экономика», «Социология». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Преддипломная 

практика». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции ПК-5 в соответствии с основной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

«Музыкальное образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Проектирование 
школьной среды 
музыкального 

ПК-5  Способен 

участвовать в 

проектировании 

ПК- 5.1 Знает: 

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

Знать: область 

маркетинга, 

формирования 

представлений об 
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образования, 
основанное на 
учете историко-
культурных 
особенностей 
региона 

предметной среды 

образовательной 

программы 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

музыкального 

воспитания и 

образования; 

историко-культурное 

своеобразие 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 
деятельность 

особенностях 

маркетинговой 

деятельности в сфере 

культуры и искусства.  
 
 
 

ПК- 5.2 Умеет: 

обосновывать и 

включать историко-
культурные объекты 

в образовательную 

среду и процесс 

обучения музыке; 

использовать 

возможности 

социокультурной 

среды региона в 

целях достижения 

результатов обучения 

музыке 

Уметь: анализировать 

маркетинговые 
аспекты деятельности 

учреждений культуры 

и искусства и ее 

совершенствования с 

помощью средств 

маркетинга.  
 
 
 
 
 

ПК- 5.3 Владеет 

умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды учреждения 

дополнительного 

образования на 

основе учета 

возможностей 

конкретного региона 

Владеть: навыками 
эффективного 

использования 
маркетинга в сфере 

культуры и искусства 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 3 

Семестр 6 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

 
36 

 
36 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Практические занятия 12 12 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

27 
 

27 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 9 

 
9 
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Объем дисциплины в часах 72 72 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 5 

Сессия 1-2  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
16 

 
16 

 

Учебные занятия лекционного типа 4 4  
Практические занятия 4 4  
Лабораторные занятия    
Контактная работа в ИКР 8 8  
Самостоятельная работа обучающихся, всего 

52 
 

52 
 

Контроль  промежуточной аттестации (час) 4 
 4 

 

Объем дисциплины в часах 72 72  
 

2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
очной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 6 

 

Раздел 1. Тема 1. Введение. 

Сущность и функции современного 

маркетинга и маркетинговой 

деятельности. Тема 2. Общая 

характеристика маркетинга в сфере 

культуры и искусства. Тема 3. 

Маркетинговая среда организаций 

культуры и искусства. Тема 4. 

Услуги сферы культуры и 

искусства как объект 

маркетингового продвижения. 

36 14 18 4 6  8 

 

Раздел 2. Тема 5. Маркетинг 

культуры и искусства: функции и 

особенности. Тема 6. 

Маркетинговая среда сферы 

культуры и искусства. Элементы 

комплекса маркетинга услуг сферы 

36 13 18 4 6  8 
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культуры и искусства. Тема 7. 

Методология и методика 

маркетинговых исследований 

рынка услуг в сфере культуры и 

искусства. Тема 8. Методика 

проектирования стратегии 

повышения эффективности 

маркетинговой деятельности 

учреждений культуры и искусства. 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

 Общий объем, часов за семестр 72 27 36 8 12  16 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

 
заочной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Курс 5 сессия 1-2 

 

Раздел 1. Тема 1. Введение. 

Сущность и функции современного 

маркетинга и маркетинговой 

деятельности. Тема 2. Общая 

характеристика маркетинга в сфере 

культуры и искусства. Тема 3. 

Маркетинговая среда организаций 

культуры и искусства. Тема 4. 

Услуги сферы культуры и 

искусства как объект 

маркетингового продвижения. 

34 26 8 2 2  4 

 

Раздел 2. Тема 5. Маркетинг 

культуры и искусства: функции и 

особенности. Тема 6. 

Маркетинговая среда сферы 

культуры и искусства. Элементы 

комплекса маркетинга услуг сферы 

культуры и искусства. Тема 7. 

Методология и методика 

маркетинговых исследований 

рынка услуг в сфере культуры и 

искусства. Тема 8. Методика 

34 26 8 2 2  4 
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проектирования стратегии 

повышения эффективности 

маркетинговой деятельности 

учреждений культуры и искусства. 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
   4 

 Общий объем, часов за семестр 72 52 36 4 4  8 

 
Форма промежуточной 

аттестации Диф. зач. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 
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1. 1 

Раздел 1. Тема 1. 

Введение. 

Сущность и 

функции 

современного 

маркетинга и 

маркетинговой 

деятельности. Тема 

2. Общая 

характеристика 

маркетинга в сфере 

культуры и 

искусства. Тема 3. 

Маркетинговая 

среда организаций 

культуры и 

искусства. Тема 4. 

Услуги сферы 

культуры и 

искусства как 

объект 

маркетингового 

продвижения. 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ИКР 

8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

самостоятельн

ая работа 

2 Устный опрос 

2. 2 

Раздел 2. Тема 5. 

Маркетинг 

культуры и 

искусства: функции 

и особенности. 

Тема 6. 

Маркетинговая 

среда сферы 

культуры и 

искусства. 

Элементы 

комплекса 

маркетинга услуг 

сферы культуры и 

искусства. Тема 7. 

Методология и 

методика 

маркетинговых 

исследований 

рынка услуг в 

сфере культуры и 

искусства. Тема 8. 

Методика 

проектирования 

стратегии 

повышения 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

13 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ИКР 

8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

самостоятельн

ая работа 

2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
27 16  16  4  

 
Заочной формы обучения 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
  
к
о

н
тр

о
л
я 

4 курс/весенняя сессия, 5 курс/осенняя сессия 

3. 1 

Раздел 1. Тема 1. 

Введение. 

Сущность и 

функции 

современного 

маркетинга и 

маркетинговой 

деятельности. Тема 

2. Общая 

характеристика 

маркетинга в сфере 

культуры и 

искусства. Тема 3. 

Маркетинговая 

среда организаций 

культуры и 

искусства. Тема 4. 

Услуги сферы 

культуры и 

искусства как 

объект 

маркетингового 

продвижения. 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ИКР 

20 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

самостоятельн

ая работа 

2 Устный опрос 
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4. 2 

Раздел 2. Тема 5. 

Маркетинг 

культуры и 

искусства: функции 

и особенности. 

Тема 6. 

Маркетинговая 

среда сферы 

культуры и 

искусства. 

Элементы 

комплекса 

маркетинга услуг 

сферы культуры и 

искусства. Тема 7. 

Методология и 

методика 

маркетинговых 

исследований 

рынка услуг в 

сфере культуры и 

искусства. Тема 8. 

Методика 

проектирования 

стратегии 

повышения 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

26 4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ИКР 

20 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

самостоятельн

ая работа 

2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
52 8  40  4  

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

МАРКЕТИНГА И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМА 2. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. ТЕМА 3. 

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. ТЕМА 4. 

УСЛУГИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПРОДВИЖЕНИЯ. 
Цель: приобретение знаний в области маркетинга, формирование представлений об 

особенностях маркетинговой деятельности в сфере культуры и искусства. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Концепции и этапы эволюции маркетинга. Комплекс маркетинга. Основные 

функции и подфункции современного маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности. 
Маркетинг как инструмент менеджмента в организациях культуры и искусства. Развитие 
маркетинга в сфере культуры и искусства за рубежом и в России. Особенности 
некоммерческого и коммерческого маркетинга в сфере культуры (на примере учреждений 
культуры Москвы). Характеристика маркетинговой среды организаций культуры (макро- и 

микросреда). Потребители услуг учреждений культуры. Классификация видов услуг 

учреждений сферы культуры. Региональные и демографические аспекты маркетинга в 

сфере культуры. 
Вопросы для самоподготовки: 



 12 

1. Назовите основные концепции и этапы эволюции маркетинга.  
2. Что значит понятие "комплекс маркетинга"?  
3. Назовите основные функции и подфункции современного маркетинга.  
4. Каковы принципы маркетинговой деятельности? 
5. Какова роль маркетинга как инструмента менеджмента в организациях культуры? 
6. Охарактеризуйте развитие маркетинга в сфере культуры за рубежом и в России.  
7. Каковы особенности некоммерческого и коммерческого маркетинга в сфере 

культуры (на примере учреждений культуры Москвы)? 
8. Дайте характеристику маркетинговой среды организаций культуры (макро- и 

микросреды).  
Кто является основным потребителем услуг учреждений культуры и искусства? 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: самостоятельная работа (проект).  
Задания к разделу 1: 
Разработка перечня услуг учреждения сферы культуры и искусства. 
Классификация услуг культуры и искусства. 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: ФУНКЦИИ И 

ОСОБЕННОСТИ. ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА УСЛУГ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА. ТЕМА 7. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. ТЕМА 8. 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 
Цель: приобретение знаний в области маркетинга, формирование представлений об 

особенностях маркетинговой деятельности в сфере культуры и искусства. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность маркетинга в сфере культуры и искусства. Классификация услуг культуры 

и искусства. Характеристика рынка услуг культуры и искусства в РФ. Нормативно-
правовая база реализации услуг культуры и искусства в РФ. Субъекты маркетинговых 

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

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

системе маркетинговой деятельности учреждения культуры и искусства. Маркетинговые 

исследования в сфере культуры и искусства. Изучение рынка услуг методами 
количественного анализа. Сегментирование рынка и анализ потребления услуг. Анализ 
конкуренции в сфере культуры и искусства. Разработка миссии и маркетинговой стратегии 

учреждения сферы культуры и искусства. Система маркетингового планирования, методы 

контроля за выполнением плана. Прогнозирование будущего спроса, способы 

осуществления прогноза будущего спроса. Критерии оценки эффективности 

сегментирования. Разработка маркетингового комплекса учреждения сферы культуры и 

искусства. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте классификацию услуг в сфере культуры и искусства.  
2. Дайте характеристику рынка услуг в сфере культуры и искусства РФ.  
3. Какова нормативно-правовая база реализации услуг в сфере культуры и 

искусства РФ?  
4. Охарактеризуйте типы учреждений сферы культуры и искусства и их 

ориентации. 
5. Охарактеризуйте субъекты маркетинговых отношений на рынке услуг в 

сфере культуры и искусства.  
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6. Дайте определение целевому рынку и целевому сегменту учреждения сферы 
культуры и искусства. 

 
Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: самостоятельная работа (проект).  
Задания к разделу 2: 
1. Проведение маркетингового исследования (на примере учреждения сферы 

культуры и искусства). 
2. Проектирование стратегии повышения эффективности маркетинговой 

деятельности (на примере конкретного учреждения сферы культуры и 

искусства). 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 
устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-5 Способен участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

Знать: область маркетинга, 

формирования представлений об 

особенностях маркетинговой 

деятельности в сфере культуры и 

искусства.  

Этап 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

Уметь: анализировать маркетинговые 

аспекты деятельности учреждений 

культуры и искусства и ее 

совершенствования с помощью 

средств маркетинга.  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками эффективного 

использования маркетинга в сфере 

культуры и искусства 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 
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допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
ПК-5 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 

ПК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 
 
1. Анализ современного состояния рынка услуг в сфере культуры и искусства в РФ 

и регионе.  
2. Тенденции развития культуры и искусства за рубежом.  
3. Сущность и особенности маркетинга услуг в сфере культуры и искусства. 
4. Основные понятия маркетинга услуг учреждений культуры и искусства. 
5. Миссия, цели и задачи учреждения культуры и искусства. 
6. Ресурсы и характер учреждения культуры и искусства, стадии жизненного цикла 

и потенциальные возможности для адаптации. 
7. Оценка состояния и прогноз развития рынка услуг в сфере культуры и искусства. 
8. Социокультурные факторы поведения потребителей на рынке услуг в сфере 

культуры и искусства. 
9. Формирование маркетинговых стратегий учреждения культуры и искусства. 
10. Маркетинговые исследования рынка услуг в сфере культуры и искусства. 

Сегментирование рынка. 
11. Преимущества целевого маркетинга. Варианты потребительских предпочтений в 

сфере культуры и искусства. 
12. Реклама услуг в сфере культуры и искусства. Методы и способы продвижения 

услуг учреждения культуры и искусства. 
13. Маркетинговые стратегии в предоставлении услуг в сфере культуры и искусства. 

 
Аналитические задания: 
1. Изучение рынка услуг методами количественного анализа.  
2. Сегментирование рынка и анализ потребления услуг.  
3. Анализ конкуренции в сфере культуры и искусства.  
4. Разработка миссии и маркетинговой стратегии учреждения сферы культуры и 

искусства.  
5. Система маркетингового планирования, методы контроля за выполнением плана.  
6. Прогнозирование будущего спроса, способы осуществления прогноза будущего 

спроса.  
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7. Критерии оценки эффективности сегментирования.  
8. Разработка маркетингового комплекса учреждения сферы культуры и искусства. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета . 
. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для 

вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489533  
Дополнительная литература: 

1. Катаев, А.В. Интернет-маркетинг : учебное пособие / А.В. Катаев, Т.М. Катаева ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

https://urait.ru/bcode/489533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687
https://uisrussia.msu.ru/
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филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, 

искусства и образования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
Программное обеспечение  

1.  Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные 

базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 
https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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"Grebennikon" выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Музыкальное образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства и 

образования» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
 



 22 

Лист регистрации изменений 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением совета 

факультета искусств на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.02.2018 № 121 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты 

высшего образования» 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета искусств 
№ 9 

от «28» апреля 2022 

год 

01.09.2022 

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
* 

 __.__.____ 

5.  
* 

 __.__.____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета искусств 

д. п. н., профессор 

 

_____________Ануфриева Н.И.  
28 апреля 2022 г.  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
 

Направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
Направленность 

«Музыкальное образование» 
 

 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 

Квалификация 
Бакалавр 

 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 

Москва 2022 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 121, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы и с учетом следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: кандидат 

педагогических наук, доцент факультета искусств РГСУ Круглова М. Г. 
 
Руководитель основной 

профессиональной 
образовательной программы  

кандидат педагогических наук, 

доцент 

 
   

 
 
 
        К. С. Мерабова  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании совета факультета 

искусств. Протокол № 9 от «28» апреля 2022 года. 
 
Декан факультета,  доктор 

педагогических наук, профессор 
 

 Н. И. Ануфриева 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 
 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 4» 

городского округа Люберцы, директор  

 
С. М. Драйчук 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
доктор педагогических наук, профессор, и.о. 

проректора по учебно-методической работе 

Московского государственного института 

музыки имени А.Г. Шнитке 

 
 

 
 
Н. Б. Буянова 

 
доктор искусствоведения, доцент факультета 

искусств РГСУ  

 
М. В. Переверзева 

 
Согласовано Научная библиотека, директор 

 

 
И. Г. Маляр  

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования-программы бакалаврита ........................................................................ 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций 

……………………………………… ................................................................................................................ 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................. 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................. 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 9 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................... 9 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ............................... 11 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................... 15 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ............................... 15 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ......................................................................................................................... 15 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ................................................................................................ 15 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы ........................................................................................ 17 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................. 18 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 19 

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

 .......................................................................................................................................................................... 19 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 19 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 20 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) .......................................................................................................................................................... 22 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .. 23 

5.6 Образовательные технологии .............................................................................................................. 23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 25 

 
  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с 

применением арт-терапевтических технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 
2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 
3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 
4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Арт-терапевтические технологии» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование очной  и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей):  

 Б1.О.13 Педагогика 
 Б1.О.14 Возрастная и педагогическая психология 
 Б1.В.ДВ.01.02 Арт-терапевтические технологии 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

Б1.О.11.05 Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства 
Б1.О.22 Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

   
ОПК 6.1 Знает: 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

психолого-
педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психолого-
педагогические 

основы учебной 

деятельности в части 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Знать: историю 

развития арт-
терапевтических 

технологий и 

применения их в 

образовании. 
 
 
 

ОПК 6.2 Умеет: 

использовать знания 

об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-
воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-
педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Уметь: применять 

арт-
терапевтические 

технологии в 

учебном процессе 
 
 
 
 

ОПК 6.3 Владеет: 

действиями учета 

особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; 

действиями 

использования 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

Владеть: 

практическими 

навыками 

педагогической 

деятельности с 

применением арт-
терапевтических 

технологий 
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обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка; 

приемам понимания 

содержания 

документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т. д.) и 

ее использования в 

работе; действиями 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-
ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре (очная форма) и 1-
2 семестре (заочная форма), составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) 

предусмотрен дифференцированный зачет (очная форма) и зачет (заочная форма). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Курс 1 



 
7 

Всего 

часов 
Семестр 1 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36 - 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 - 

Практические занятия 10 10 - 

Лабораторные занятия - - - 

Иная контактная работа 16 16 - 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

27 27 - 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 - 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 
Сессия  

1-2 
Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Практические занятия 4 2 2 

Лабораторные занятия - - - 

Иная контактная работа 8 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 - 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение 

задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам 

и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 



 
8 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Семестр 1 
Раздел 1. Музыкотерапия 

Танцетерапия 
20 12 8 2 2  4 4 

Раздел 2. Изотерапия 26 12 14 4 4  6 6 
Раздел 3. Имаготерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 
26 12 14 4 4  6 6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9        

Общий объем, часов 72 27 36 10 10  16 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин. 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Курс 1 Сессия 1-2 
Раздел 1. Музыкотерапия. 
Танцетерапия. 

36 28 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 36 28 8 2 2  4 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Курс 1 Сессия 3-4 
Раздел 2. Изотерапия. 16 12 4 2 0  2 
Раздел 3. Имаготерапия. 
Фототерапия и 

видеотерапия. 
16 12 4 0 2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов 36 24 8 2 2  4 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объём часов по 

учебной дисциплине 
72 52 16 4 4  8 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине т(модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
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ем
и

ч
ес

к
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о
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ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
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м

а 
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и

ч
ес

к
о

й
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в
н

о
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и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1. 
Музыкотерапия 

Танцетерапия 
7 

 
 
3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

4 реферат 0 Устный опрос 

Раздел 2. 
Изотерапия 

10 

 
 
3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
4 реферат 3 Устный опрос 

Раздел 3. 
Имаготерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

10 

 
 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
2 реферат 4 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

27 10  10  7  

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

27 10  10  7   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
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ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
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в
н

о
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и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
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и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
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ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т
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щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

1 семестр 

Раздел 1. 
Музыкотерапия 

Танцетерапия 
15 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 реферат  Устный опрос 

2 семестр 
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Раздел 2. 
Изотерапия 

17 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 3. 
Имаготерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

20 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

16 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

52 8  40  4  

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

52 8  40  4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Музыкотерапия. Танцерапия.  

ТЕМА 1.1. Музыкотерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через восприятие музыки, пение, игру на музыкальных инструментах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «музыкотерапия». Иcтopия paзвития. Пpинцип дeйcтвия мyзыкaльнoй 

тepaпии. Фopмы и мeтoды мyзыкoтepaпии. Peцeптивнaя музыкатерапия. Aктивнaя 

музыкотерапия. Интeгpaциoннaя музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Мyзыкoтepaпия для 

разных возрастных категорий. Перинатальная музыкотерапия. Специализация инструментов 

для музыкотерапии. Звуки природы. Коррекционная музыкотерапия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Музыкотерапия в Др. Греции 
2. Музыкотерапия в Колумбийском университете (нач. ХХ века) 
3. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 
4. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 
5. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 
6. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 
7. Известные школы музыкотерапии: шведская, американская, немецкая, швейцарская, 

русская 
 
ТЕМА 1.2. Танцетерапия 
 
Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через движение под музыку: танец, пластику, ритмику. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. Мeтoды 

тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической 

технологии. Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации 

танцевально-двигатеьной терапии. Ключeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для 

дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжилых. Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения танцетерапии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Неструктурированный танец. 
3. Структурированный танец. 
4. Индивидуальная танцетерапия. 
5. Парная танцетерапия. 
6. Групповая танцетерапия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Особенности музыкотерапии для пожилых людей. 
2. Особенности музыкотерапии для взрослых. 
3. Особенности музыкотерапии для школьников. 
4. Особенности музыкотерапии для дошкольников. 
5. Шведская школа музыкотерапии. 
6. Американская школа музыкотерапии. 
7. Немецкая школа музыкотерапии. 
8. Швейцарская школа музыкотерапии. 
9. Русская школа музыкотерапии. 
10. Функции танца на различных этапах истории человечества. 
11. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 
12. Особенности танцетерапии для взрослых. 
13. Особенности танцетерапии для школьников. 
14. Особенности танцетерапии для дошкольников. 
15. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Изотерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через изобразительное искусство: рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
13 

Изотерапия в педагогике. История развития изотерапии. Принципы работы изотерапии. 
Мeтoды изотерапии. Пассивная и активная изотерапия. Групповая, парная и индивидуальная 

изотерапия. Особенности изотерапии для людей различного возраста. Особенности 

изотерапии для лиц с ОВЗ.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Упражнения изотерапии: монотипия, пластилиновая композиция, рисование историй 

и др. 
2. Методики изотерапии: «каракули», рисование пальцами, рисование историй, 

сюжетные и предметные рисунки. 
3. Упражнение «изобразим радость». 
4. Упражнение «рисование музыки». 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 
1. Особенности изотерапии для пожилых людей. 
2. Особенности изотерапии для взрослых. 
3. Особенности изотерапии для школьников. 
4. Особенности изотерапии для дошкольников. 
5. Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – устный опрос. 
 

РАЗДЕЛ 3. Имаготерапия. Фототерапия и видеотерапия. 

ТЕМА 3.1. Имаготерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через восприятие образа, театрализацию, инсцинирование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Имаготерапия в педагогике. История развития. Принципы работы имаготерапии. 
Мeтoды имaгoтepaпии. Teaтpoтepaпия. Кyклoтepaпия. Cкaзкoтepaпия. Ролевые игры. Этaпы 

имaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. Особенности 

имаготерапии для лиц с ОВЗ. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. И. E. Вoльпepт как основоположник метода имаготерапии. 
2. Театротерапия в педагогике. 
3. Куклотерапия в педагогике. 
4. Сказкотерапия в педагогике. 
5. Образно-ролевая драмотерапия. 
6. Психодрама. 
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7. Технология «кинопробы». 

 

ТЕМА 3.2.  Фототерапия и видеотерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через создание и творческую обработку видео и фотографий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фототерапия\видеотерапия в педагогике. История развития 

фототерапии\видеотерапии. Принципы работы фототерапии\видеотерапии. Мeтoды 

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

парная и индивидуальная фототерапия\видеотерапия. Особенности 

фототерапия\видеотерапии для людей различного возраста. Особенности 

фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Упражнения фототерапии\видеотерапии: репортажная съёмка,  
2. Упражнения фототерапии\видеотерапии: постановочная съёмка, автопортрет. 
3. Упражнение фототерапии: съёмка пейзажа.  
4. Упражнения фототерапии: обработка фотографий в редакторе компьютерной 

графики, создание фотоколлажа и др. 
5. Упражнение видеотерапии: видеомонтаж. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Особенности имаготерапии для пожилых людей. 
2. Особенности имаготерапии для взрослых. 
3. Особенности имаготерапии для школьников. 
4. Особенности имаготерапии для дошкольников. 
5. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 
6. Особенности фототерапии\видеотерапии для пожилых людей. 
7. Особенности фототерапии\видеотерапии для взрослых. 
8. Особенности фототерапии\видеотерапии для школьников. 
9. Особенности фототерапии\видеотерапии для дошкольников. 
10. Особенности фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  
форма рубежного контроля – устный опрос. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-6  Способен использовать 

психолого-
педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: историю развития арт-
терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять арт-
терапевтические технологии в 

учебном процесс 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическими 

навыками педагогической 

деятельности с применением 

арт-терапевтических 

технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
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2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 
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вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «музыкотерапия».  
2. Иcтopия paзвития.  
3. Пpинцип дeйcтвия мyзыкaльнoй тepaпии.  
4. Фopмы и мeтoды мyзыкoтepaпии.  
5. Peцeптивнaя музыкатерапия.  
6. Aктивнaя музыкотерапия.  
7. Интeгpaциoннaя музыкотерапия.  
8. «Эффект Моцарта».  
9. Мyзыкoтepaпия для разных возрастных категорий.  
10. Перинатальная музыкотерапия.  
11. Специализация инструментов для музыкотерапии.  
12. Звуки природы в музыкотерапии.  
13. Коррекционная музыкотерапия. 
14. Музыкотерапия в Др. Греции 
15. Музыкотерапия в Колумбийском университете (нач. ХХ века) 
16. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 
17. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 
18. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 
19. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 
20. Особенности музыкотерапии для пожилых людей. 
21. Особенности музыкотерапии для взрослых. 
22. Особенности музыкотерапии для школьников. 
23.  Особенности музыкотерапии для дошкольников. 
24. Шведская школа музыкотерапии. 
25. Американская школа музыкотерапии. 
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26. Немецкая школа музыкотерапии. 
27. Швейцарская школа музыкотерапии. 
28. Русская школа музыкотерапии. 
29. Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. 
30.  Основные цели танцетерапии.  
31. Мeтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике.  
32. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии.  
33. Сферы применения танцевальной терапии. 
34.  Варианты классификации танцевально-двигатеьной терапии.  
35. Ключeвыe пpинципы TДT. 
36.  Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй.  
37. Taнцeтepaпия для пoжилых.  
38. Танцетерапия для лиц с ОВЗ.  
39. Упражнения танцетерапии. 
40. Неструктурированный танец. 
41. Структурированный танец. 
42. Индивидуальная танцетерапия. 
43. Парная танцетерапия. 
44. Групповая танцетерапия. 
45. Функции танца на различных этапах истории человечества. 
46. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 
47. Особенности танцетерапии для взрослых. 
48. Особенности танцетерапии для школьников. 
49. Особенности танцетерапии для дошкольников. 
50. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 
51. Имаготерапия в педагогике.  
52. История развития имаготерапии.  
53. Принципы работы имаготерапии.  
54. Мeтoды имaгoтepaпии.  
55. Teaтpoтepaпия.  
56. Кyклoтepaпия.  
57. Cкaзкoтepaпия.  
58. Ролевые игры.  
59. Этaпы имaгoтepaпии.  
60. Особенности имаготерапии для людей различного возраста.  
61. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 
62. И. E. Вoльпepт как основоположник метода имаготерапии. 
63. Театротерапия в педагогике. 
64. Куклотерапия в педагогике. 
65. Сказкотерапия в педагогике. 
66. Образно-ролевая драмотерапия. 
67. Психодрама. 
68. Технология «кинопробы». 
69.  Особенности имаготерапии для пожилых людей. 
70. Особенности имаготерапии для взрослых. 
71. Особенности имаготерапии для школьников. 
72. Особенности имаготерапии для дошкольников. 
73. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 
1. Разработать план урока для детей младшего дошкольного возраста с 

использованием звуков природы в арттерапевтических целях  
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2. Перечислить физиологические эффекты музыкотерапии струнными 

инструментами. 
3. Разработать последовательность ТДТ-упражнений на 15 мин. для лиц с ОВЗ 

(колясочники).  
4. Разработать план урока для взрослых с применением групповой танцетерапия для 

повышения эффективности командной работы. 
5. Разработать план урока для взрослых с применением групповой театротерапии для 

повышения эффективности командной работы. 
6. Создать парную ролевую игру для урока музыки (возраст – младшие школьники) 
7. Разработать аудиторное занятие для подростков с применением технологии 

«кинопробы» с целью профилактики проблемы «боязни сцены» 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю)выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493151  
. 

5.1.2. Дополнительная литература 
 

     1. Кащенко, В. П.  Педагогическая коррекция. Исправление недостатков 

характера у детей и подростков / В. П. Кащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 231 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11239-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495801 

https://urait.ru/bcode/493151
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  



 
22 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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литературе по различным 

дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 

http://ebiblioteka.ru/
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Утверждена и введена в действие решением совета 

факультета искусств на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.02.2018 № 121 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты 

высшего образования» 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета искусств 

№ 9 

от «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

2.  
 

  

3.   
  

4.  
 

 __.__.____ 

 
 

 



 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета искусств 
д.п.н., профессор 

 
_____________Ануфриева Н.И.  

28 апреля 2022 г. 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры, 

искусства и образования 
 

Направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
Направленность 

«Музыкальное образование» 
 
 
 
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Квалификация  
бакалавр 

 
Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 

 
 

 
 

Москва, 2022 
 

 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 г. № 121, учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
− 01.001 «Педагог (Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  
− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: кандидат педагогических наук, 

доцент факультета искусств РГСУ Круглова М.Г. 
 

 
Руководитель основной 

профессиональной 
образовательной программы  
к.п.н., доцент 

 
   

 
 
 
                К. С. Мерабова  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании совета 

факультета искусств.. Протокол № 9 от «28» апреля 2022 года. 
 
Декан факультета,  
 доктор педагогических наук, 

профессор 
 

  
        Н. И. Ануфриева 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 
 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» городского округа 

Люберцы, директор 

 

 
С. М. Драйчук 

 
Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы Центр социальной 
помощи семье и детям «Коптево», 
директор 

 
 

 
И. В. Лахтина 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
доктор педагогических наук, профессор, 

и.о. проректора по учебно-методической 

работе Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке 

 
 

 
 
Н. Б. Буянова 

 
доктор искусствоведения, доцент 
факультета искусств РГСУ 

  
М. В. Переверзева 

 
Согласовано Научная библиотека, 

директор 
 

 
И. Г. Маляр  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования-программы бакалаврита /бакалавриата/специалитета ........................ 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю)в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций ………………………………… ................................................................................................. 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................. 5 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 6 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................... 8 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модкулю) ............................... 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................... 12 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ............................... 12 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ......................................................................................................................... 12 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ................................................................................................ 13 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы ........................................................................................ 14 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................. 15 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 16 

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

 .......................................................................................................................................................................... 16 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 16 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 17 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) .......................................................................................................................................................... 18 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .. 19 

5.6 Образовательные технологии .............................................................................................................. 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 21 

 
  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в изучении  научных  подходов  к проблеме 
коммуникации в современном культурно-образовательном пространстве;    формировании у 

обучаемых коммуникативной компетентности и навыков художественной коммуникации;  

получении ими теоретических знаний о технологиях и методиках коммуникации; получение 

знаний о  закономерностях и механизмах функционирования и развития коммуникации как 

атрибута социальной системы, формирование практических навыков для успешной 

профессиональной, культурно-просветительской деятельности в учреждениях культуры, 
искусства и художественно-творческого образования. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 

• формирование  знаний  о коммуникативной культуре руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования; 
• формирование    современных  научных  представлений  о сущности  и  роли    

коммуникации  в  современном поликультурном  художественном  пространстве;  

изучение основных  подходов  к исследованию  коммуникативной  культуры  личности;   
• исследование специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли 

культурных факторов в коммуникативном художественном процессе;   
• формирование  навыков  психологического  сопровождения поликультурного 

образовательного процесса всеми субъектами педагогической деятельности;  навыка  

самостоятельного  анализа  социокультурной коммуникативной художественной 

ситуации; классификации и кодификации культурных артефактов; выявления, 

исследования, популяризации, сохранения историко-культурных памятников;  
• формирование у обучаемых художественно-коммуникативных навыков. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина «Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры, 

искусства и образования» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, части основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование очной, заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования»  базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей):  

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия»  
 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной (модулем): 
«Педагогика и психология художественного творчества» 
«Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировк

а компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общепрофессио

нальные 

компетенции 

 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики 

ОПК-1.1 Знает 

нормативно-правовые 
акты в сфере 

образования и норм 

профессиональной 
этики 

Знать: основы 

коммуникативной 

культуры руководителя 

учреждения культуры, 

искусства и образования; 
современные  научные  

представления  о 

сущности  и  роли    

коммуникации  в  

современном 

поликультурном  

художественном  

пространстве 
 

ОПК-1.2. 
Строит 

образовательные 
отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 
нормами 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: формировать у 

обучаемых 

художественно-
коммуникативные 
навыки. 
 
 
 

ОПК-1.3. 
Организует 

образовательную 
среду в соответствии с 
правовыми и 

этическими 
нормами 

профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками  
психологического  

сопровождения 

поликультурного 

образовательного 

процесса всеми 

субъектами 

педагогической 

деятельности;  навыками  
самостоятельного  

анализа  социокультурной 

коммуникативной 

художественной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой по очной форме и 
зачет по заочной форме обучения. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

Семестр 1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 1 
Раздел 1. Коммуникация 

как основной механизм 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативная 

культура руководителя. 

Коммуникативная 

компетентность 

36 14 18 4 6  8 

Раздел 2. Технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры. 

36 13 18 6 4 - 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
- 

Общий объем, часов  72 27 36 10 10 - 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Курс 1 Сессия 1-2 
Раздел 1.  

34 26 8 2 2  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Раздел 2. 
34 26 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4       

Общий объем, часов за 

семестр 
72 52 16 4 4  8 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Курс 1 Семестр 1 

Раздел 1.  14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 доклад 2 реферат 

Раздел 2.  13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

5 эссе 2 устный опрос 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12  11  4  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
 

72 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1 Сессия 1-2 

Раздел 1.  26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 доклад 2 реферат 

Раздел 2.  26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 эссе 2 устный опрос 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 8  40  4  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
72 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование понятий общения, взаимодействия и коммуникации как процесса 

взаимосвязи и взаимодействия людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми. Составляющие общения – коммуникативная сторона общения, интерактивная 

и перцептивная. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды коммуникации: вербальная 

коммуникация, невербальная коммуникация. Познавательная коммуникация, убеждающая 

коммуникация, экспрессивная коммуникация, суггестивная коммуникация, ритуальная 
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коммуникация, визуальная коммуникация, Мифологическая коммуникация, художественная 

коммуникация.  Межличностное взаимодействие, виды взаимодействия. Теории 

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

интеракционизм (Дж. Мид и Г.Блумер), теория управления впечатлениями (Э.Гофман)., 
психоаналитическая теория). Интерактивная и перцептивная стороны общения. Понятие 

эмпатии, толерантности, аттракции, каузальной атрибуции. Коммуникативная 

компетентность в современных социально-культурных условиях. Подходы к исследованию 

понятия «коммуникативная компетентность».  Н.Е. Яценко (трактовка значения 

«коммуникативная компетентность» как подготовленность человека к культурному общению 

с другими), А. Холлидей (определение коммуникативной компетенции как внутренней 

готовности и способности к речевому общению), Н.Н. Вересов (коммуникативная 

компетентность как достижение коммуникативного, интерактивного и перцептивного 

уровней адекватности партнеров). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общение, его виды и функции 
2. Взаимодействие. Сущность и виды взаимодействия. 
3. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды и функции коммуникации. 
4. Коммуникативность компетентность. 
5. Коммуникативная культура личности. 
6. Профессиональная коммуникация. 
7. Эмпатия. Инндентификация. Аттракция. Рефлексия. Каузальная атрибуция. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  доклад. 

Темы докладов: 

1. Коммуникация : природа коммуникации и подходы к исследованию. 
2. Теории межличностного взаимодействия. 
3. Эмпатия и толерантность в коммуникации.  
4. Специфика художественной коммуникации. 
5. Коммуникативная компетентность в современных социально-культурных условиях. 
6. Коммуникативная компетентность руководителя художественно-творческого 

коллектива. 
7. Коммуникативная компетентность педагога. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля: реферат 

Темы рефератов: 

1. Психолого-педагогические закономерности общения и коммуникативный потенциал 

личности 
2. Профессиональная коммуникация. Стили профессиональной коммуникации 
3. Структуру (модель) коммуникативной культуры руководителя учреждений культуры, 

искусства и образования 
4. Коммуникативная компетентность педагога. 
5. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии 
6. Свободная тема по изучаемой проблеме  
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РАЗДЕЛ 2. Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры 

искусства и образования 

Цель: формирование знаний о коммуникативных способностях, умениях и навыках 

руководителя, овладение навыками теоретических, практических и психологических приемов, 

формами и методами  принципами организации коммуникативного процесса; знание и 

применение технологий коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникативная культура как важнейший компонент деятельности руководителя 
учреждений культуры, искусства и образования. Коммуникативная культура руководителя 

как средство повышения качества управления образовательным учреждением. 

Коммуникативное поведение руководителя и подчиненных в процессе профессиональной 

деятельности. Формирование коммуникативной культуры руководителя. Особенности 

формирования коммуникативной культуры руководителей в условиях современной 

социокультурной среды. Условия и механизмы повышения эффективности коммуникации. 

Коммуникативные способности, умения и навыки руководителя. Социально-психологический 

аспект решения конфликтов в педагогическом коллективе. Предупреждение и профилактика 

кризисов и стрессовых ситуаций в работе руководителя. Технологии коммуникации и 

взаимодействия.   

 
 Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Условия формирование коммуникативной культуры руководителя. 
2. Механизмы повышения эффективности взаимодействия. 
3. Разрешение конфликтов в творческом коллективе. 
4. Технологии коммуникации и взаимодействия.   

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  эссе 
 
Темы эссе:  
 

1. Коммуникативная культуры руководителей в условиях модернизации системы 

дополнительного образования детей 
2. Сотрудничество и профессиональное взаимодействие в сфере культуры и искусства 
3. Толерантность и эмпатия в структуре коммуникативной культуры руководителя 

учреждений культуры и искусства 
4. Коммуникативные барьеры в профессиональной коммуникации 
5. Особенности формирования коммуникативной культуры руководителей в условиях 

современной социокультурной среды. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты 

обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знать: основы 

коммуникативной 

культуры 

руководителя 

учреждения культуры, 

искусства и 

образования; 

современные  

научные  

представления  о 

сущности  и  роли    

коммуникации  в  

современном 

поликультурном  

художественном  

пространстве 
 
 

Этап формирования знаний 

Уметь: формировать 

у обучаемых 

художественно-
коммуникативные 

навыки. 
 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками  

психологического  

сопровождения 

поликультурного 

образовательного 

процесса всеми 

субъектами 

педагогической 

деятельности;  

навыками  

самостоятельного  

анализа  

социокультурной 

коммуникативной 

художественной 

ситуации 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
 

Этап 

формирования 

умений 

 
Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
 

Этап 

формирования 

навыков и 
получения опыта.  

 
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общение, его виды и функции. 
2. Межличностное взаимодействие. Сущность и виды взаимодействия. 
3. Теории межличностного взаимодействия 
4. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды и функции коммуникации. 
5. Коммуникативная культура личности. 
6. Коммуникативные способности, умения и навыки. 



 
15 

7. Эмпатия и толерантность в структуре коммуникативной культуры руководителя 

 
8. Специфика художественной коммуникации. 
9. Профессиональная коммуникация. Стили профессиональной коммуникации 
10. Коммуникативная компетентность в современных социально-культурных 

условиях. 
11. Коммуникативная культура руководителей в условиях модернизации системы 

дополнительного образования детей. 
12. Коммуникативная компетентность руководителя художественно-творческого 

коллектива. 
13. Условия формирования коммуникативной культуры руководителя. 
14. Структуру (модель) коммуникативной культуры руководителя учреждений 

культуры, искусства и образования 
15. Коммуникативная компетентность педагога. 
16. Сотрудничество и профессиональное взаимодействие в сфере культуры и искусства 
17. Технологии коммуникации и взаимодействия в творческом коллективе.   
18. Толерантность и эмпатия в структуре коммуникативной культуры руководителя 

учреждений культуры и искусства 
19. Коммуникативные барьеры в профессиональной коммуникации 
 
 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации 
и т.д.): 

1.  Обоснуйте утверждение, что взаимодействие руководителя с подчиненными 

является важным моментом в его управленческой деятельности и показателем его 

коммуникативной культуры, а следовательно и показателем его культуры управления. 
 
2. Примените механизм повышения эффективности взаимодействия к конкретной 

управленческой ситуации. Предложите одну из ситуаций, в которой руководитель должен 

будет проявить те или иные личностные качества. 
 
3. Сформулируйте проблемы, которые возникнут перед Вами при вступлении в 

должность руководителя учреждения культуры и искусства. Сформированность какого 

компонента культуры управления будет иметь первостепенное значение? 
 
4.Развитию какого компонента культуры управления в данное время Вам следует 

уделить особое внимание? 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине (модулю)выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

. 
1. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства : учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492518  

5.1.2 Дополнительная литература 

5.2 Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум 

для вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489533  

5.3 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/492518
https://urait.ru/bcode/489533
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)(модулю)», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)(модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование»,  
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (компьютер (ноутбук), видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 

материалами (видеофильмами DVD ). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (компьютер (ноутбук), видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 

материалами (видеофильмами DVD ). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме проведения 

учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусмотрено применением электронного 

обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью,  реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля)  является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области 

организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 
  Ознакомление с законодательными основами организации безбарьерной среды. 
 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  
 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  
 Формирование системы знаний о технических средства реабилитации, 

необходимых для обеспечения доступности среды.  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 «Педагогическое образование», 
направленность «Музыкальное образование» очной и заочной формам обучения. 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Психология личности и группы; 
- Возрастная и педагогическая психология 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», направленность «Музыкальное образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Нормативные 

основания 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

ОПК 1.1 Знает: 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации; 

Знать: 
законодательные 
основы 
организации 

безбарьерной 

среды. 
 



6 
 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

законы и иные 
нормативно-
правовые акты, 

регламентирующи

е деятельность в 

сфере образования 

в Российской 

Федерации; 

нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи; 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

основного общего, 

среднего общего 

образования; 

законодательные 

документы о 

правах ребенка; 

актуальные 

вопросы 

трудового 

законодательства; 

конвенцию о 

правах ребенка 

 

ОПК 1.2 Умеет: 
применять 
основные 
нормативно-
правовые акты в 
сфере 
образования и 
нормы 
профессионально
й этики 

Уметь:применят

ь 

законодательные 

акты на 

практике, 

формировать 
систему знаний 

о технических 

средствах 
реабилитации, 

необходимых 

для обеспечения 

доступности 

среды.  
 
 
 
 

ОПК 1.3 Владеет: 
действиями по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 

Владеть: 

системой знаний 

об особенностях 

проектирования 

инклюзивной 

среды  
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профессионально
й этики в условиях 
реальных 
педагогических 
ситуаций; 
действиями по 
осуществлению 
профессионально
й деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
части анализа 
содержания 
современных 
подходов к 
организации и 
функционировани
ю системы общего 
образования 

\ 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой по очной форме обучения – 
в 1, по заочной форме обучения – в 1,2 составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине 

(модулю) предусмотрен зачет. 
 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

Семестр 1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
27 27    

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
52 28 24   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 36 36   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Очной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 И
К

Р
 

Семестр 1 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 
34 14 16 4 4 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 И
К

Р
 

объект технологий 

возможностей   
Тема 1.1. Дефициты и 

ресурсы лиц с различными 

заболеваниями 
17 8 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Технические 

средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

17 6 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 

проектирования 

безбарьерной среды 

38 13 20 6 6 0 8 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 

организации доступной 

среды 

17 7 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Принципы 

проектирования и 

основные элементы 

градостроительной и 

архитектурной среды 

21 6 12 4 4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю)  
72 27 36 10 10 0 16 

 
Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

Курс 1 Сессия 1 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект технологий 

возможностей   

36 26 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Дефициты и 

ресурсы лиц с различными 

заболеваниями 
18 14 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Технические 

средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

18 12 4 0 2 0 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 36 26 8 2 2 0 4 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

Курс 1 Сессия 2 
Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 

проектирования 

безбарьерной среды 

32 26 8 2 2 0 4 

Тема 2.1.  Нормативно-
правовые основания 

организации доступной 

среды 

16 12 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Принципы 

проектирования и 

основные элементы 

градостроительной и 

архитектурной среды 

16 14 4 0 2 0 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 36 26 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю)  
72 52 16 4 4 0 8 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект технологий 

возможностей   

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 

  

 

Презентация  
2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 

регулирование 

проектирования 

безбарьерной среды 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

5 

 

Презентация 

Доклад  
2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
27 12  11  4  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1 Сессия 1 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект технологий 

возможностей   

28 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 

 

 

Презентация 
2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
28 4  22 

 

2  

Курс 1 Сессия 2 

Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 

регулирование 

проектирования 

безбарьерной 

среды 

24 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ИКР 

18 

 

Презентация 

Доклад 2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
24 4  18  2  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
52 8  40  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ   
 
Цель: изучить понятие инвалидности и ее отражения на возможностях человека и 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификации и 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 
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заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с психическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. 
Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке). 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. 
 
Тема 1.1. Дефициты и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   
2. Кто относится к категории маломобильных групп населения (МГН)? Каковы 

характеристики МГН, не относящихся к людям с инвалидностью?  
3. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление» 
 
Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для людей с 

инвалидностью различных объектов социальной инфраструктуры и услуг 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 

синонимичные? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 
Форма практического задания: презентация. 
 

1. Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности 
в разрезе нозологий.  

2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного 

ряда подобных устройств.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  
 
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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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 
«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; 

ГОСТ 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и 

технические требования». 

 
Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью.  
2. Отследите динамику изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 
 
Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной 

и архитектурной среды 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие  

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  
2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 
Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 
1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) 
 
2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Влияние природной среды на состояние человека. 
2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 
9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 
16.  Опыт США в социальной архитектуре. 
17. Опыт Канады в социальной архитектуре. 
18. Опыт Англии в социальной архитектуре. 
19. Опыт Германии в социальной архитектуре. 
20. Опыт Франции в социальной архитектуре. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знать: законодательные 

основы организации 

безбарьерной среды.\ 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

законодательные акты на 

практике, формировать 
систему знаний о 

технических средствах 
реабилитации, 

необходимых для 

обеспечения 

доступности среды. 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: системой 
знаний об особенностях 

проектирования 

инклюзивной среды  
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
 

ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 

которых закреплены права детей-инвалидов. 
2. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 
3. Законодательство Российской Федерации, региональное,  регулирующее 

развитие инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 
4. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные 

на помощь детям-инвалидам.  
5. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 
6. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 
7. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в 

контексте медицинской, социальной моделей инвалидности? 
8. Создание универсальной безбарьерной среды.  
9. Экологическая целесообразность среды.  
10. Что изучает функциональная антропометрия  
11. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  
12. Что такое визуальная комфортность.  
13. Какие вы знаете виды освещенности?  
14. Наименьшие размеры зоны свободного маневрирования для поворота коляски 

на 90,180,360 градусов  
15.  Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  
16. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  
17. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  
18. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 
19. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  
20. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  
21. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  
22. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  
23. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  
24. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  
25. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  
26. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 
27. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  
28. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям 

инвалидов и маломобильных групп населения.  
29. Размеры входных площадок и тамбуров  
30. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 
31. Размеры лифтовой кабины, предназначенной для инвалидов колясочников 
32. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  
33. Назовите основные принципы универсального дизайна.  
34. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  
35. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 
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36. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  
37. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  
38. Габариты инвалидной коляски и размеры, необходимые для ее размещения.  
39. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 

общественных зданиях?  
40. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  
41. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  
42. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей ит.д.  
43. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  
44. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  
45. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  
 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  
5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493354  
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/493354
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493336  

 5.1.2. Дополнительная литература 
1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726   
2.  Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова 

[и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06162-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491196  
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля)  и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

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

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) (модулю»). 
Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор 

 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
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2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)  

Для изучения дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность  
«Музыкальное образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о использовании компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-
вывода информации с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
Задачи дисциплины (модуля): 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

и профессиональными задачами; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 
- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 
- осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального 

информационного пространства. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» реализуется 

в части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Изучение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Социология», «Проектная деятельность». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Проектная деятельность»; 
«Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры искусства и образования»  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций 

…………………………………………………… 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

Общепрофессиональная УК-1 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ 

информации и 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 
Анализирует 

задачу, выделяя 

этапы ее решения, 

действия по 

решению задачи 

Знать: основные   
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации 
Уметь: соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных  видов 
профессиональной 

деятельности 
 
Владеть: 
практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, 

навыками работы с 

информацией с 

помощью 

специализированных 

средств 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 
УК- 1.3 
Рассматривает 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивает 

их преимущества и 

риски 
УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные 

суждения и 

оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности 
УК-1.5 Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

возможных 

решений задачи 

 

2. Структура и содержание дисциплины (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине 
(модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2  3   4   
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36         

Учебные занятия лекционного типа 10 10         
Практические занятия 10 10         
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Лабораторные занятия 0 0         
Иная контактная работа 16 16         
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 27 27         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         
       

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
1 курс 

сессия 1 сессия 2        
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 
16 8  8       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2        
Практические занятия 4 2 2        
Лабораторные занятия 0 0         
Иная контактная работа 8 4 4        
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 52 28 24        

Контроль промежуточной аттестации 

(час)  4  4        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36        

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1Адаптированная 
компьютерная 
техника 

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.2Особенности 

информационных 

технологий для 

пользователей с 

36 18 18 4 6 0 8 
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ограниченными 

возможностями 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
             

Общий объем, часов 72 36 36 10 10 0 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплины (модуля) 

(модулю) (модулю)  
72 36 36 10 10 0 16 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 (Курс1 сессия 1-2) 

Раздел 1.1Адаптированная 
компьютерная 
техника 

34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 1.2Особенности 

информационных 

технологий для 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4             

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 
Форма промежуточной 

аттестации 
4 часа зачет 

Общий объем часов по 

дисциплины (модуля) 

(модулю) (модулю)  
72 52 16 4 4 0 8 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 

1.1Адаптированная 
компьютерная 
техника 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ИКР 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

1.2Особенности 

информационных 

технологий для 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
36 16   16   4   

Общий объем по 

дисциплины 

(модуля) 

(модулю), часов 

36 16   16   4   

 

3.2 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (1 курс сессия 1-2) 
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Раздел 

1.1Адаптированная 
компьютерная 
техника 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

20 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

1.2Особенности 

информационных 

технологий для 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 
20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 8   40   4   

Общий объем по 

дисциплины 

(модуля) 

(модулю), часов 

52 8   40   4   

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

 
РАЗДЕЛ 1. АДАПТИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 
 
Цель: Изучить основы информационных технологий и программных продуктов. 
 
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). Использование 

брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 8 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). Использование индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода -вывода информации (для студентов с нарушениями опорно -
двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, устройства 

управления с помощью дыхания и глотания и т.п 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Цель: Изучить основы дистанционных образовательных технологий 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями. 

Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: экранный 

диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, клавиатура, мышь. Совместимые 

с Windows ассистивные технологии: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, 

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

клавиатуры и т.п. Современные информационные технологии обработки информации для 

пользователей с ограниченными возможностями. Основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой 

информации для людей с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания – лабораторная работа 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 
 
Примерный перечень тем лабораторных работ:  

Лабораторная работа № 1 «Основные направления развития современных ИТ»»  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания – лабораторная работа 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 
 
Примерный перечень тем лабораторных работ:  

Лабораторная работа № 2 «Разработка плана на основе модели проекта» 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплины (модуля) (модулю), утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации и 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

Знать: основные   принципы сбора, 
отбора и обобщения информации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных  видов 
профессиональной деятельности 
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: практическим опытом 

работы с информационными 

источниками, навыками работы с 

информацией с помощью 

специализированных средств 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 
Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 
 

УК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания) 
 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Аналитическое задание 

(кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  
2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения.  
3. Тифлотехнические средства реабилитации.  
4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения).  
5. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации.  
6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха.  
7. Сурдотехнические средства реабилитации.  
8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха).  
9. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 

аппаратуры. 
10. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями.  
11. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: 

экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, 

клавиатура, мышь. 
12. .Совместимые с Windowsассистивные технологии: программы распознавания речи, 

фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, 

джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п.  
13. Современные информационные технологии обработки информации для 

пользователей с ограниченными возможностями.  
14. Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
15. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

16. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода -вывода информации (для студентов с нарушениями опорно -
двигательного аппарата).  

17. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, устройства 

управления с помощью дыхания и глотания и т.п 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
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успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература: 
1. 1 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488865. 
 

5.1.2. Дополнительная литература: 
1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490721. 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490722. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488708. 
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

https://urait.ru/bcode/488865
https://urait.ru/bcode/490721
https://urait.ru/bcode/490722
https://urait.ru/bcode/488708
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

лекционной тетради; 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

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

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

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплины (модуля) (модулю) (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплины (модуля) (модулю) (модулю»). 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модулю)  
 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
                5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC 5.7-Zip  
4. 6.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды 

в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий.  
В рамках дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

        Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а 

также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации с последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков по формированию творческого начала, способности решать через средства научной 

информации исследовательские задачи. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 

процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 
 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «История (история России, Всеобщая история)» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая история)» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Социология», «Философия» 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

-  Формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

культурных ценностей 
-  История и теория музыкального искусства 
          Дисциплина (модуль) «История (история России, Всеобщая история)» связана 

практически со всеми теоретическими дисциплинами (модулями) программы, поскольку 

формирует аналитические навыки, умение логически мыслить и сопоставлять. Для изучения 

данной дисциплины (модуля) необходимы знания истории на уровне школьной программы. 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
 
 
 
 
 
 

УК-5 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК 5.1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Знать: основные 

закономерности 

исторического развития 

России и мира 
 

УК 5.2 

Демонстрирует 

знание истории 

развития России в 

мировом историко-
культурном, 

религиозно 

философском и 

этико-эстетическом 

контексте; проявляет 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

различным 

социокультурным 

традициям 

.Уметь:  преобразовывать 

информацию в знания, 

осмысливать исторические 

процессы, события и 

явления в динамике. 
 

УК 5.3 Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

суждения, умения вести 

научную дискуссию 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 20 20    

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 10 10    

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия IX-XIX вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

       

Тема 1.1. Русские земли и 

население Руси в сообществе с 

народами евразийского 

континента в XIII – XVII вв. 

17 7 10 4  0 6 

Тема 1.2. XVIII–XIX века в 

европейской и мировой истории. 

Особенности российских 

преобразований в XVIII - XIX 
столетии. 

14 6 8 4  0 4 

Раздел 1.2 Россия и мир в XX - 
ХХI вв. 

       

Тема 2.1.  Россия в контексте 

мирового развития на рубеже XIX 
– начала XX века. 

15 7 8 4  0 4 

Тема 2.2. Основные факторы и 

явления мирового развития в. XX 
в. Место и роль России в этом 

процессе. Россия и мир на рубеже 

XX-XXI веков. 

17 7 10 4  0 6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9             

Общий объем, часов 72 27 36 16  0 20 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 72 27 36 16  0 20 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия IX-XIX вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

       

Тема 1.1. Русские земли и 

население Руси в сообществе с 

народами евразийского 

континента в XIII – XVII вв. 

17 13 4 0 0 0 4 

Тема 1.2. XVIII–XIX века в 

европейской и мировой истории. 

Особенности российских 

преобразований в XVIII - XIX 
столетии. 

17 13 4 2 0 0 2 

Раздел 1.2 Россия и мир в XX - 
ХХI вв. 

       

Тема 2.1.  Россия в контексте 

мирового развития на рубеже XIX 
– начала XX века. 

17 13 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Основные факторы и 

явления мирового развития в. XX 
в. Место и роль России в этом 

процессе. Россия и мир на рубеже 

XX-XXI веков. 

17 13 4 2 0 0 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4             

Общий объем, часов 72 52 16 6 
 

0 10 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 52 16 6 

 
0 10 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия 

IX-XIX вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ИКР 

6 реферат -2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 1.2 Россия и 

мир в XX - ХХI вв. 13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

6 эссе 2- Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   -4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
27 11   12   -4   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия 

IX-XIX вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

20 реферат 2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 1.2 Россия и 

мир в XX - ХХI вв. 26 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ИКР 

20 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 8   40   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
52 8   40   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1.1 Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации.  
Тема 1.1. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – XVII вв. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 

классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 

достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, 

цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения 

истории: собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, 

проблемно-хронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и 

др.), специальные (социологический и др.). Функции исторического знания: 

гносеологическая, мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - 
политическая. Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные 

исторические дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). 

Выдающиеся представители российской исторической науки. Основные направления 

современной исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы 

изучения. Источники изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и 

материалы, документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 

политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-
Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика 

консолидации русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 

Взаимоотношения с Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые 

походы и изменение системы международных торговых путей. Культура домонгольской 

Руси. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 

его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Объединение княжеств Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в конкурентном противостоянии за 

общерусское лидерство.  
Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного 

времени для определения констант русского национального самосознания. Московское 

царство при первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные 

предпосылки преобразования традиционного общества в России. Начало товарного 

мануфактурного производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков 

раздробленности в экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций, социально-сословное 
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представительство на Земских соборах, система государственного управления. Мировая 

тенденция к территориальному расширению государств и её проявление в России. 

Воссоединение Украины с Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии 

священства и царства: причины, развитие, итоги и последствия. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль России во всемирной истории. 
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 

подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 
4. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 
5. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 
6. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 
7. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 
8. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 
9. Россия и ее соседи в начале XVII в. 
10. Причины и последствия Смутного времени в России. 
11. Первое и второе ополчение. 
12. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 
13. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 
14. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 
15. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 
16. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 
17. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

Тема 1.2. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII - XIX столетии. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной 

системы и капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе. «Европейское 

Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». 

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Война за независимость североамериканских колоний. Формирование европейских 

наций. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение 

марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки. Гражданская война в США. Франко-
прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Европейский колониализм и 

общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-
морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 

общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые 

перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение 

свободы предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во 

второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. 
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Расширение границ империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 

просвещения». Попытки реформирования политической системы России при Александре I: 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. 

XIX в.: причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: 

этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы. Политические 

преобразования 60-70-х гг. Формирование «индустриальной реальности». Особенности 

промышленного переворота в России. Присоединение Средней Азии. Общественно-
политическое движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: общие достижения и 

противоречия. Создание первых высших учебных заведений в Азиатской части России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Начало промышленного переворота в Европе.  
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 
3. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. 
4. Возникновение марксизма. 
5. Исторические предпосылки российской модернизации. 
6. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 
7.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 
8. Период дворцовых переворотов. 
9. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  
10. Формирование крепостнической системы. 
11. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 
12. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
13. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 
14. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 
15. Причины, ход и последствия Крымской войны. 
16. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 
17. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
18. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 
19. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
20. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 
21. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 
22. Россия в системе военно-политических союзов. 
23. Русская православная церковь в XIX в. 

 
 
    Раздел 2. Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 

Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 

экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 

общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 

государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 

особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
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Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 

социальных структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 

итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, 

итоги. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт 

«думского парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и 

ориентация на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии 

социалистов-революционеров на основе народнической идеологии. Программа 

«социализации земли». Меньшевистская и большевистская концепции революции. 

Политическая ориентация меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную 

революцию западного образца. Влияние традиционных форм общинной демократии на 

политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 

Государственная Дума: структура, место в системе органов власти и особенности. 

Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. Интеллигенция об опыте первой 

русской революции и способах модернизации России. Неравномерность и противоречивость 

мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение проблемы разделения сфер влияния и 

передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Русско-германские противоречия. Складывание военно-политического союза Англии, 

Франции и России (Антанты). Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс 

сил и национальные интересы. Роль Восточного фронта в войне. Отношение к войне 

различных партий и классов. Ход военных действий. Брусиловский прорыв. Рост 

антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис мирового общественного 

развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 

мирного урегулирования и её противоречия. Нарастание революционной ситуации в России 

в годы Первой мировой войны. Самодержавие и либеральная оппозиция. Падение 

самодержавия и проблемы исторического выбора. Распад Российской империи, образование 

конгломерата независимых государств на её территории. Особенности формирования 

властных структур. Особенности социальной психологии и политических предпочтений 

крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата и удержания власти. 

Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная историография о 

причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия на стадии монополистического капитализма. 
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 
 
 
Тема 2.2. Основные факторы и явления мирового развития в. XX в. Место и роль 

России в этом процессе. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
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Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход к 

власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация Советской России на 

мировой арене. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Политический 

кризис в Советском государстве в начале 1920- х гг. Переход от военного коммунизма к 

нэпу. Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Борьба в руководстве партии по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, 

темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и 

политические последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Экономические основы советского политического режима. Культурная революция в 

Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. Объективная необходимость коренных 

преобразований в социально-экономических и политических отношениях советского 

общества. Противоречивый характер, непродуманность целей и задач перестройки. Начало 

демократизации общества. Просчёты и ошибки в сфере социально-экономической и внешней 

политики. Попытка государственного переворота 1991 г. Усиление политической борьбы в 

Советском Союзе. Национальный радикализм и межнациональные отношения. Распад СССР 

и образование СНГ. Предварительные итоги «холодной войны». Россия в 1990-е гг. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

гг. XX в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. 

Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный 

кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 1993 г. 

Становление и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-политический 

кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические партии и 

общественные движения России. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. Внешняя 

политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном 

мировом сообществе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 
2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 
4. Приход к власти фашистов в Германии. 
5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
6. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 

этапы перестройки.  
7. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 

Крах мировой социалистической системы. 
8. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 
9.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического 

кризиса.  
10. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 
11. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 
12. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 
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13. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  
14. Политические партии и общественные движения России. 
15. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 
16. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 
17. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 
18. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Ким Ю.В. Взгляды графа А.И. Мусина-Пушкина на «крестьянский вопрос» в 

преддверии реформы 1861 г. // Вестник РГГУ. № 10 (111). 2013. – С. 98-106. 
Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

2. Карпюк С.Г.  Два патриотизма в «Истории» Фукидида // Вестник РГГУ. № 10 (53) / 

10. 2010. – С. 101-117. Электронный ресурс: http://rggu-
bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

3. Басовская Н.И. Война и мир в истории цивилизации (постановка проблемы на 

материале древней и средневековой истории) // Вестник РГГУ. № 13 (135). 2014. – С. 

9-15. Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 
4. Флоря Б.Н. Переговоры между Россией и Речью Посполитой о союзе против османов 

(1673–1676) // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (67). 2017. – С. 61-75. 
Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

5. Роменский А.А. Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата 

города // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (63). 2016. – С. 5-15. Электронный 

ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 
6. Кучкин В.А. Три завещания Василия I // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 2 

(64). 2016. – С. 33-54. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 
7. Азбелев С.Н. Место сражения на Куликовом поле по летописным данным // Древняя 

Рус. Вопросы медиевистики. № 3 (65). 2016. – С. 17-32. Электронный ресурс: 

http://www.drevnyaya.ru/ 
8. Поляковская М.А., Кущ Т.В. Культ Св. Константина Великого в византийской 

дворцовой традиции // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и 

раннего нового времени. Вып. 12. / под ред. А.Ю. Прокопьева. – СПб., 2015. – 38. 
Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19918 

9. Соловьев Ю.П. Коллаборационизм 1812 года. Сословный аспект. // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 58. М.: ИВИ, 2017. - С. 201-224. 
Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

10. Леонтьева О.Б. Как реформа стала Великой. Отмена крепостного права как «место 

памяти» в исторической культуре императорской России // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. Вып. 56. М.: ИВИ, 2016. - С. 229-245. 
Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

11. Шевцова О.Н. Образы народа в сюжетах «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 57. М.: 

ИВИ, 2016. - С. 116-123. Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 
12. Мухин О.Н. Царь-реформатор и его «непотребный сын». Проблема отцов и детей в 

монарших семьях раннего нового времени // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории. Вып. 47. М.: ИВИ, 2014. - С. 129-150. Электронный 

ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 
13. Карнишина Н.Г. Государственно-церковные отношения в России во второй половине 

XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. № 

5 (31). 2014.  -  С. 16-23. Электронный ресурс: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19918
http://roii.ru/publications/dialogue
http://roii.ru/publications/dialogue
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940
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14. Демократическая тенденция в политической истории средневековой Руси: 

политические системы, институты и группировки // Российское государство в 

историческом измерении. Труды исторического факультета С.-Петербургского 

государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 29-42. Электронный ресурс: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 
15. Кротов П.А. Опыт государственной реформы Петра Великого и современная Россия // 

Российское государство в историческом измерении. Труды исторического факультета 

С.-Петербургского государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 58-72. 
Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

16. Фомин В.В. Норманистская версия происхождения имени «Русь» и ее научная 

несостоятельность // История и историки: историографический вестник / Ин-т рос. 

Истории РАН. – М.: Наука, 2009. - С. 11-70. Электронный ресурс: 

http://iriran.ru/sites/default/files/IiI2007_2009.pdf 
17. Старостенков Н.В., Ляпунова Н.В., Погосян Л.В., Татыева Е.В. Совместная 

деятельность народных училищ и церковно-приходских школ в конце XIX века по 

просвещению народа // Ученые записки Российского государственного социального 

университета. № 3. Т. 15 (136). 2016. – 152-160. Электронный ресурс: 

http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/ 
18. Шаров В. Опричнина // Родина. № 1. 1991. – С. 23-27. 
19. Экштут С. Перекличка судеб – Александр I и Павел Пестель // Родина. № 10. 1989. - 

С. 77-81. 
20. Кобрин В. Смута // Родина. № 3. 1991. - С. 67-74. 
21. Шепелев Л. Феномен чина в России // Родина. № 3. 1992. – С. 41-46. 
22. Рукавишников Е.Н. Внешняя политика и пребывание российского военного флота в 

Средиземном море. 1770 – 1774 гг. // Вопросы истории. № 9. 2008. - C. 122-134. 
Электронный ресурс: http://historystudies.org/2014/12/flot/#more-520 

23. Павлив А.А. Развитие государственности в России на фоне аналогичных процессов в 

Англии и Франции (дореволюционный период) // Исторический журнал: научные 

исследования. № 1. 2015. – С. 24 - 35. Электронный ресурс: 

lhttp://www.nbpublish.com/hsmag/ 
24. Володихин Д.М. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой как представитель высшей 

русской аристократии XVII века// Исторический журнал: научные исследования. № 4. 

2012. – С. 46 - 51. Электронный ресурс: http://www.nbpublish.com/hsmag/ 
25. Колосков Е.А. Ледовое побоище в контексте мифологизации истории// Исторический 

журнал: научные исследования. № 3. 2012. – С. 46 - 55. Электронный ресурс: 

http://www.nbpublish.com/hsmag/ 
26. Бохун Т. История польского гарнизона в Москве. 1610-1612 гг. // Мир истории: 

российский электронный журнал. № 1. 2012. Электронный ресурс: 
http://www.historia.ru/ 

27. Рогинский В.В. Изменение политической карты Балтийского региона в эпоху 

наполеоновских войн // Мир истории: российский электронный журнал. № 2. 2011. 

Электронный ресурс: http://www.historia.ru/ 
28. Гринев А. Отдавай-ка землицу Алясочку! // Историк. № 3 (27). 2017. – С. 74-78. 

Электронный ресурс: http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1111486 
29. Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания 

русской государственности // Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 6-24. 
Электронный ресурс: http:// runivers.ru 

30. Усачев А.С. Первые века «Русской державы»: взгляд из Московского царства XVI в. // 

Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 144-174. Электронный ресурс: http:// 

runivers.ru 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

http://iriran.ru/sites/default/files/IiI2007_2009.pdf
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/
http://www.historia.ru/
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1111486
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Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Что я знаю о Первой мировой войне? 
2.   «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но 

надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в 

октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, 

избавив ее от анархии» (В. Игнатьев). 
3. Альтернатива развития октябрьских событий 1917 года. 
4. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.? 
5. Три похода Антанты: миф или реальность? 
6. Почему проиграла Белая гвардия? 
7. «Незначительные жертвы» индустриализации. 
8. Сравнительный анализ политики военного коммунизма и НЭПа. 
9. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 
10. Кто проиграл «зимнюю войну»? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг). 
11. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 
12. Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира. 
13. Война в истории моей семьи. 
14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих 

расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и 

недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из 

английского журнала 1945 г.). 
15. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз 

в небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. 

Смирнов). 
16. Что вы знаете о Коминтерне как органе всемирного революционного движения? 
17. Коллаборационизм или предательство? 
18. Горячие точки «холодной войны». 
19. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или 

соперничество? 
20. «К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, 

одной из которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со 

стороны большинства членов Политбюро». (Н.К. Байбаков). 
21. Была ли альтернатива распада Советского Союза? 
22. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 
23. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 
24. Развал СССР – благо или катастрофа XX века. 
25. Как вы относитесь к Карибскому кризису? 
26. Политическое реформирование как элемент концепции перестройки. 
27.  «... Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере 

общество, в котором живем и трудимся». (Ю.В. Андропов) 
28. «... И, прямо скажем, мы рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый 

Запад. Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить». (М.С. 

Горбачев) 
29. «... Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!» (Н.С. 

Хрущев) 
30. «...Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». (В.И. Ленин) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 



 
19 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: основные закономерности 

исторического развития России 

и мира 
 

Этап формирования знаний 

.Уметь:  преобразовывать 

информацию в знания, 

осмысливать исторические 

процессы, события и явления в 

динамике. 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самостоятельного суждения, 

умения вести научную 

дискуссию 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
 (9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения:  
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  
(0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией:  
(9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании:  
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 
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самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
2. Основные черты западной цивилизации. 
3. Цивилизация средневековой Руси. 
4. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
5. Принятие христианства на Руси. 
6. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
7. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-

XVII вв.). 
8. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 
9. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 
10. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 
11. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 
12. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
13. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
14. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 
15. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 
16. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 
17. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 
18. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
19. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 
20. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
21. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
22. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты». 
23. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 
24. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
25. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия 

для развития страны. 
26. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
27. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 
28. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, 

основные этапы и итоги. 
29. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
30. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
31. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
32. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 
33. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
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34. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 
35. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 
36. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 
37. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в 

России во второй половине XIX в. 
38. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 
39. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
40. «Золотой век» в истории русской культуры. 
41. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
42. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  
43. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
44. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 
45. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение 

России. 
46. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 
47. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
48. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. 
49. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
50. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
51. Основные направления и содержание НЭПа. 
52. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
53. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
54. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 

историческое значение. 
55. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 

достижения и просчёты. 
56. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 
57. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
58. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
59. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 

итоги. 
60. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
61. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 
62. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 
63. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
64. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
65. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
66. Кризис власти и распад СССР. 
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67. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 
68. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
69. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и 

её итоги. 
70. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 
71. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 

Аналитическое задание: 

Аналитические задания к экзамену: 

1. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 

понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная 

история была поделена на пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 

 

 

 

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. Карамзиным, 

С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 

периода: 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 

четыре периода: 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 
Период господства родовых отношений в политической 

жизни. 

II 
От Андрея 

Боголюбского до 

начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 

завершившийся полным торжеством государственного 

начала.  

III 
С начала XVII до 

середины XVIII в. 
Период вступления России в систему европейских 

государств 

IV 
С середины XVIII в. до 

реформ 60-х гг. XIX в. 
Новый период русской истории 

первобытно-
общинная 

рабовладель 
ческая феодальная 

капиталистич

еская 
коммунистич

еская 

ческая 
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Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 
С XIII до 

середины XV в. 
Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-
земледельческая 

Верхневолжский 

период 

III 

С половины XV 
до второго 

десятилетия 

XVII в. 

Русь Великая,  
Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 

Великорусский 

период 

IV 
С начала XVII в. 

до половины 

XIX в. 

Всероссийский,  
императорско-дворянский период 

Всероссийский 

период 

3.  Анализ источника.  

Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. 

Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. (фрагмент): 

«… В лето 6370 (862). Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были между ними усобицы, и 

начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который управлял бы 

нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, 

как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так. Сказали 

руси чудь, словене, кривичи все*: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. 

Приходите княжить и управлять нами». И избрались три брата со своими родами, и взяли с 

собой всю русь, и пришли к словенам первым, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге 

старейший Рюрик, а другой – Синеус – на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от 

тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же, люди новгородские – от рода 

варяжского, прежде же были словене*. Два года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И 

принял всю власть один Рюрик, и пришел к Ильменю, и срубил городок над Волховом, и 

назвал его Новгород, и сел тут княжить, раздавая волости и города рубя, – тому Полоцк, 

другому Ростов, этому Белоозеро. И по тем городам варяги – пришельцы, а изначальное 

население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в 

Муроме – мурома, и всеми ими обладал Рюрик. И было у него два мужа, не племени его, но 

бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и, проходя 

мимо, увидели на горе городок. И спросили: «Чей это городок?» И сказали им: «Было три 

брата: Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и погибли, а мы, их потомки, 

сидим здесь и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали 

около себя много варягов и стали управлять землей полян. Рюрик же в это время княжил в 

Новгороде. 
… В лето 6387 (879). Умер Рюрик, передав княженье свое Олегу, своему родичу, 

которому отдал на руки и сына Игоря, ибо тот был еще совсем мал. 
В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, 

словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в 

нем мужа своего. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа своего. И пришли 

к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних 

воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся малолетнего Игоря. И 

подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им: «Гость я, 

и идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим родичам». Когда же 
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Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы не 

князья и не княжеского рода, я же княжеского рода». И вынесли Игоря: «А это сын 

Рюриков». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли его [Аскольда] на горе*, 

которая зовется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле поставил Ольма 

церковь святого Николая. А Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег 

княжить в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам русским». И были у него варяги 

и словене, и прочие – прозвавшиеся русью. Именно Олег начал ставить города и установил 

дани словенам и кривичам, и мери, и уставил давать дань варягам от Новгорода по 300 

гривен на лето ради сохранения мира, которая и давалась варягам до смерти Ярослава*…» 

Вопросы к тексту: 
1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных событий, 

описанных в летописи.  
2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 

государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в 

историческом развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно.

  

4. Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 980 г. по 

схеме: 

Сущность 

реформы 
Причины 

реформы 

Взаимодействие с 

окружающей 

действительностью 
Значение реформы 

    

5. Проанализируйте, какие наказания получили бы современные российские 

граждане, совершившие преступления, описанные в «Русской Правде»? 

6. Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)»  

Социальные группы Документы 

  

7. Анализ источника. 

Текст документа: «…На стороне тверских князей были право старшинства и личные 

доблести, средства юридические и нравственные; на стороне московских были деньги и 

уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические, а тогда 

Русь переживала время, когда последние средства были действительнее первых. Князья 

тверские никак не могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали 

возможной борьбу с татарами. 
Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о 

борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной 

мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом 

и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к 

хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми 

руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среда своей братии, 

добился старшего великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 



 
26 

1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не менее 

трёх положений. 
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских князей? 

В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей сложности 

не менее трёх положений. 
3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 

Приведите не менее трёх черт. 

8. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 
1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь Владимирский 

не помог ему? 
2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную Русь? 
3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 
4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 
5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на ваш 

взгляд, могла быть наилучшей? 
6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 
7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 
8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против 

монголов в 1241 г.? 
9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 
10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 
11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече – 

бояре – князь»? 
12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским вторжением на 

Русь? 
13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 
14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 
15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром Ярославичем 

для укрепления обороноспособности Новгородской земли? 
16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским войском? 
17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и крестоносцев, но 

всех сил Руси не хватило для отражения нашествия монголов? 
18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена героев 

Невской битвы. 
19. Чем прославился Сергий Радонежский? 
20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 
21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 

9. Анализ текста. 

Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в общественной и 

церковной жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по истории России: В 4 т. – 
М.,1994. – Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. (фрагмент): 

«…Со времени принятия христианства русская церковь находилась в зависимости от 

константинопольского патриарха, составляя просто одну из подведомственных ему 

епархий. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России, киевский митрополит 

прямо назначался из Константинополя. Со времени нашествия татар это отношение 

русской церкви к патриарху начало изменяться. Прежде всего, в связи с тем же наплывом 

тюрков из Азии. Византия попала в руки крестоносцев четвертого крестового похода. 

Среди этой двойной неурядицы – в России и на Балканском полуострове – русские 

митрополиты все чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за 

утверждением. Так продолжалось два века – до середины XV столетия. В это время из 
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Константинополя стали приходить на Русь страшные вести. Началось с того, что один из 

митрополитов, присланных в Москву патриархом, объявил великому князю московскому, 

что должен ехать в Италию, к латинам, на духовный собор во Флоренцию. Византия сама 

воспитала нас в ненависти к западной церкви. По внушениям восточной церкви, нельзя было 

даже есть и пить из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита 

(Исидора) в Италию показались москвичам «новы, чужды, неприятны». Несмотря на 

отговариванья великого князя, Исидор поехал. Из Флоренции он привез с собой еще более 

неожиданную новость: унию восточной и западной церкви. Это было уже слишком. 

Митрополит был низложен и осужден собором русского духовенства; вместо него выбран 

собором же свой митрополит – из русских (Иона) -  и заготовлена объяснительная грамота 

в Византию. В грамоте этой великий князь требовал разрешения впредь поставлять 

митрополита в России. Требование это мотивировалось дальностью пути, 

непроходимостью дорог в Византию, нашествием татар. Но между строк легко было 

прочесть, что главные причины просьбы – «разногласия» в самой восточной церкви. Русское 

правительство до такой степени было смущено принятием унии в Константинополе, что 

даже не решилось обратиться к патриарху; грамота была направлена к императору 

Константину Палеологу» ….   

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 

положений и подготовьте ответы на них в письменной форме.  

10. Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   

Схема 1. «Органы власти и управления Руси (XV – первая половина XVI в.)» 

Схема 2. «Органы власти и управления в России (в середине XVI в.) 

Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный 

аппарат в середине XVI в.?» 

11. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название этапа Содержание этапа 

   

12. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и дайте 

письменно ответ на вопросы: 
1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 
2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства 

России в XVII в. 

 13. Тест для блиц-опроса. 
 
1. Орган при царе, состоящий из представителей различных слоев населения и 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 
1) Боярская дума; 
2) вече; 
3) Земский Собор;  
4) Генеральные штаты. 
2. Избранная Рада - это 
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1) небольшой кружок близких Ивану IV людей;  
2) высший совет при князе; 
3) народное собрание, решавшее важнейшие государственные дела; 
4) орган власти, управляющий личными делами царя. 
3. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 
1) отмена крепостного права;   
2) введение подушной подати; 
3) издание судебника;  
4) проведение сошной реформы;  
5) организация стрелецкого войска. 
4. В результате изменений в системе местного самоуправления: 
1) появились приказы; 
2) отменено кормление; 
3) изменен порядок замещения высших должностей; 
4) территория страны стала делиться на уезды. 
5. Главная задача Ливонской войны: 
1) уничтожение католического Ливонского ордена; 
2) выход России к Балтийскому морю;  
3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 
4) борьба с засильем Польши на Украине. 
6. Венчание на царство Ивана IV произошло: 
1) 1533; 
2) 1538; 
3) 1547; 
4) 1551. 
7. Одним из итогов военной реформы стало создание: 
1) Елена Глинская в период своего правления провела ряд важных реформ; 
2) Иван IV первым из царей венчался на царство; 
3) Судебник Ивана VI был принят в середине XVI века; 
4) В ходе военной реформы было создано ополчение; 
5) Первый период Ливонской войны закончился поражением для России; 
6) самой трагичной страницей опричнины Ивана стал поход на Псков; 
7) итогом царствования Ивана IV стал хозяйственный упадок страны; 
8) дворяне – это люди, получившие за службу государю земельный надел; 
9) на юге русскими землям постоянно угрожало Крымское ханство. 
8. Восстановите последовательность: 
1) принятие судебника Ивана IV; 
2) завершение Ливонской войны; 
3) начало опричнины; 
4) присоединение Казани; 
5) сожжение Москвы крымским ханом. 
 

14. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 

отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. 

Соловьева, С.Ф. Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. 

Скрынникова и др. 

15. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1682–1725 гг. – __________________________ 
1695, 1696 гг. – __________________________ 
1697–1698 гг. – __________________________ 
1700–1721 гг. – __________________________                        
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1710–1713 гг. – __________________________ 
1711 г. – ________________________________ 
1718 г. – _______________________________ 
1721 г. – _______________________________ 
1722 г. – _______________________________ 
1722–1723 гг. – _________________________ 
1724 г. –_______________________________ 

16. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Коллегии – ____________________________ 
Мануфактура – ________________________ 
Меркантилизм – _______________________ 
Камерализм - __________________________ 
Протекционизм – ______________________ 
Рекрутская повинность – ________________ 
Святейший Синод (Синод) – _____________ 
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 
Табель о рангах – ______________________ 

 

17. тест для блиц-опроса 
1. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны 

являются: 
1) учреждение министерств вместо коллегий; 
2) введение подворного налога вместо подушной подати; 
3) празднование нового года 1 января; 
4) введение общерусского свода законов – Судебника; 
5) учреждение Сената; 
6) упразднение патриаршества и создание Синода. 
2. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 
1) обер-прокурора Синода;  
2) президент Юстиц-коллегии; 
3) генерал-прокурора; 
 4) канцлера. 
3. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 
1) социокультурный раскол российского общества; 
2) усиление и рост бюрократии; 
3) переход к сословно-представительной монархии; 
4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 
4. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 
1) под Гродно; 
2) при взятии Ниеншанца; 
3) у деревни Лесной; 
4) под Азовым. 
5. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 
1) надворный советник;  
2) канцлер; 
3) тайный советник;  
4) статский советник. 
6. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 
1) замена коллегий министерствами; 
2) учреждение Сената; 
3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»;  
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4) прекращение деятельности Земского собора. 
7. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» Верховным 

Тайным Советом? 
1) с целью ограничения самодержавия в пользу аристократической верхушки; 
2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 
3) с целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов дворянства;  
4) установления избирательного правления. 
8. Тайный верховный совет с широкими полномочиями,  ограничивающими 

царскую власть, был создан: 
1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 
 2) в период «Семибоярщины»; 
3) после смерти Петра I; 
4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 
5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 
 
18. тест для блиц-опроса 
1.Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II. 
1) созыв Уложенной комиссии; 
 2) губернская реформа 1775 года;               
3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева;  
4) Жалованная грамота дворянам. 
2. Высшее учреждение по делам Русской православной церкви, созданное в первой 

четверти XVIII в., называлось 
1) приказ тайных дел;     
2) Сенат; 
3) Верховный тайный совет;    
4) Синод. 
3.Чертой, логически НЕ совместимой с понятием «абсолютизм», является 
1) создание регулярной армии; 
2) централизация и бюрократизация управления; 
3) подчинение церкви государству; 
4) разделение законодательной и исполнительной власти. 
4. К особенностям экономического развития России первой четверти XVIII века 
НЕ относится 
1) развитие новых промышленных районов; 
2) активное строительство казенных мануфактур; 
3) широкое применение наемной рабочей силы; 
4) использование крепостного труда на мануфактурах. 
5. Численный рост мануфактур при Петре I был связан в первую очередь с 
1) растущим спросом крестьянского населения на промышленные товары; 
2) выполнением работ по заказам западных стран; 
3) необходимостью снабжения армии и флота в условиях войны; 
4) быстрым ростом материального благосостояния населения. 
6.К периоду дворцовых переворотов в России относится 
1) установление конституционной монархии; 
2) утверждение новой царствующей династии монархов Рюриковичей; 
3) усиление роли гвардии и фаворитов императоров в государственных делах; 
4) создание высшего законосовещательного органа - Государственного совета. 
7. С понятием «бироновщина» связан период правления 
1) Екатерины I;    
2) Анны Иоанновны; 
3) Елизаветы Петровны;   
4) Екатерины II. 
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8. «Кондиции» 1730 г. предусматривали 
1) условия вступления на престол Анны Иоанновны; 
2) порядок назначения на высшие государственные и военные посты; 
3) правила поведения в дворянском кругу; 
4) выдвижение кандидатов в депутаты для «Уложенной комиссии». 
9. Дополните:  
экономическая политика на ранних стадиях развития капитализма, предусматривавшая 

создание первоначального капитала путем преобладания экспорта над импортом, 

активное государственное вмешательство в хозяйственную деятельность - это 

________________________________. 

 

19. тест для блиц-опроса 

1. Превращение дворянства из служилого в привилегированное сословие 

окончательно произошло в царствование 
1) Ивана IV;  
2) Петра I;   
3) Анны Иоанновны;   
4) Екатерины II. 
2. Царствование Екатерины II было временем 
1) просвещенного абсолютизма; 
2) политической раздробленности; 
3) создания сословно-представительной монархии; 
4) оформления конституционной монархии. 
3. Уложенная комиссия, созванная Екатериной II, была призвана 
1) восстановить право крестьян на уход от помещиков; 
2) разработать новый свод законов; 
3) ввести деление страны на губернии; 
4) отменить привилегии дворянства. 
4. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II во второй половине 

XVIII в., имела целью 
1) ликвидировать кормлении;   
2) ликвидировать губернии и уезды; 
3) укрепить государственную власть на местах;   
4) создать земства. 
5. Перевод земельной собственности церкви в государственную собственность, 

проведенный при Екатерине II, - это 
1) фаворитизм;     
2) секуляризация;  
3) отходничество;    
4) меркантилизм. 
6. Хронологическая последовательность правителей эпохи дворцовых 

переворотов. 
1) Петр III;      
2) Екатерина I;  
3) Елизавета Петровна;   
4) Анна Иоанновна. 
7. Соответствие между терминами и их определениями.  
ТЕРМИНЫ                                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) ассамблея  А) высший орган по делам законодательства и 

управления при императоре 
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2) Сенат  Б) государственная должность по придумыванию 

новых налогов 
3) Кунсткамера   В) государственная должность по надзору за 

деятельностью Сената 
4) прибыльщик  Г) первый в России естественно-исторический музей 
                                                           Д) общественное собрание для отдыха и развлечений 
8. Соответствие между именами российских монархов и событиями, 

относящимися к их правлению.  
ГОСУДАРИ                                   СОБЫТИЯ 
1) Анна Иоанновна  А) упразднение всех внутренних таможенных 

пошлин 
2) Елизавета Петровна  Б) ограничение срока обязательной дворянской 

службы 25 годами 
3) Екатерина II                        В) учреждение Правительствующего Сената 
4) Павел I  Г) учреждение Вольного экономического общества 
                                                            Д) отмена Указа Петра I о престолонаследии 
9. Дополните:  
внутренняя политика в ряде европейских стран XVIII в., направленная на активное 

преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных порядков и 

предполагающая «союз монархов и философов», - это _____________________. 
 

20. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как привилегированного 

слоя? 
2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине 

XVIII в.? 
3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие - к неподатным? 

Таблица 1. Табель о рангах 

 
№ 
п/п 

Гражданские 

чины 
 

 
Соответствующие чины 

военные морские придворные 

     

Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

Сословия Сословные категории 

  

21. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 20-70-е 

гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 
1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно 

подчинена государству?  
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22. Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической 

литературе их нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 
 

Время 

проведения 
(начала) 

Разработчики 
 

Цели 

реформы 
 

Основные 

мероприятия 
 

Итоги 
 

Земская      

Городская      

Судебная      

Военная       

Образования      

Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были введены 

земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и уездных 

земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них ведущую роль. 

Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены только в Европейской 

части России (46 губерний)? 
Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая система 

судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась судебная 

реформа? Назовите её основные недостатки. 
Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась в 

1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям (изменение 

принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками, перевооружение). 

Назовите основные мероприятия на каждом из названных направлений. Удалось ли к концу 

правления Александра II модернизировать русскую армию? Подтвердилась ли на практике 

успешность этой военной реформы? 
Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 

изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были введены 

в ходе реформирования системы образования? 
Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 

23. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1855–1881 гг. – ___________________________ 
1853–1856 гг. – ___________________________ 
19 февраля 1861 г. – _______________________ 
1863 г. – _________________________________ 
1864 г. – _________________________________ 
1870 г. – _________________________________ 
1874 г. – _________________________________ 
1877–1878 гг. – ___________________________ 

24. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Временнообязанные крестьяне – ____________ 
Всесословная воинская повинность –________  
Выкупная операция – _____________________ 
Земства (земские учреждения) – ____________ 
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Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  
Либерализм – ____________________________ 
Модернизация – __________________________ 
Отрезки – _______________________________ 

25.Тест для блиц-опроса. 

1. По форме государственного устройства Россия к началу XIX в. была  
1) раннефеодальной монархией;   
2) неограниченной монархией; 
3) конституционной монархией;   
4) президентской республикой. 
2. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 

либеральных реформ, было влияние 
1) теории «официальной народности»;  
2) положений теории общинного социализма; 
3) идей эпохи Просвещения; 
4) взглядов революционеров-демократов. 
3. В первые годы царствования Александра I Негласным Комитетом называли 
1) тайную организацию дворян-декабристов; 
2) небольшой круг друзей императора, разрабатывавших проекты реформ; 
3) неофициальное правительство при монархе во главе с А.Ф. Адашевым; 
4) организаторов «Священного союза». 
4. Указ о «Вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал 
1) обязательную отмену крепостного права 
2) освобождение крепостных крестьян за выкуп и наделение их землей при желании 

помещика 
3) выкуп (за счет казны) части крепостных и переселения их на свободные земли 
4) разрешение крестьянам выходить из общины и селиться на хуторах 
5. В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне 
1)  переселенные помещиком на пустующие земли; 
2)  сбежавшие от помещика; 
3)  отданные помещиком в рекруты; 
4)  отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика; 
6. Одной из причин крестьянских волнений в России в первой половине XIX в. 

было 
1)  стремление крестьян добиться выхода из общины с землей; 
2)  недовольство крестьян высокими выкупными платежами; 
3)  нежелание крестьян наниматься на работу к помещикам; 
4)  нежелание крестьян работать на барщине. 
7. В ХIХ в. министерства, как органы центральной исполнительной власти и 

управления, пришли на смену 
1) земствам;  
2) приказам;  
3) коллегиям;  
4) совнархозам. 
8. В ходе управленческих преобразований Александра I в России был(а) создан(а) 
1) Государственный совет;  
2) Верховный тайный совет; 
3) Земский собор;    
4) Государственная Дума. 
9. «Введение к уложению государственных законов» как проект реформ в России 

было составлено 
1) Н.М. Карамзиным;    
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2) М.М. Сперанским; 
3) П.А. Столыпиным;    
4) А.А. Аракчеевым. 
 
26.Тест для блиц-опроса. 
1. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить 

принцип 
1) православия, самодержавия и народности; 
2) введения всеобщего избирательного права; 
3) разделения ветвей власти; 
4) всевластия бюрократического аппарата. 
2. Устройство военных поселений в России после Отечественной войны 1812 г. 

было поручено 
1) М.М. Сперанскому;    
2) А.А. Аракчееву; 
3) Н.Н. Новосильцеву;    
4) М.И. Кутузову. 
3. Государственным деятелем, имевшим исключительное влияние на Александра 

I в последние годы правления, был 
1) Н.М. Карамзин;    
2) А.А. Аракчеев; 
3) М.И. Кутузов;     
4) М.М. Сперанский. 
4. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием 
1) первой русской революции;  
2) идей эпохи Просвещения; 
3) преобразований Николая I;  
4) Первой Мировой войны. 
5. «Священный союз», созданный после победы над Наполеоном, представлял 

собой 
1) объединение сторонников реформ в Европе; 
2) коалицию европейских монархов; 
3) общественное объединение ветеранов войн; 
4) военный союз против России. 
6. К изменениям в общественной жизни страны при Николае I следует отнести 
1) децентрализацию и демократизацию системы государственного управления; 
2) сокращение численности чиновников; 
3) появление движения декабристов;  
4) формирование течения славянофилов. 
7. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 
1)  управлением государственными крестьянами;  
2) политическим сыском; 
3) проведением военной реформы; 
4) сбором государственных податей. 
8. Официальная идеология в царствование Николая I основывалась на 

положении 
1) «право наций на самоопределение»; 
2) «православие, самодержавие, народность»; 
3) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»; 
4) «священство выше царства». 
9. Соответствие между названиями войн и их датами 
НАЗВАНИЯ ВОЙН      ДАТЫ 
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1) Отечественная война         А) 1877-1878 гг. 
2) Крымская война          Б) 1812 г. 
3) Кавказская война          В) 1853-1856 гг. 
4) Северная война           Г) 1700-1721 гг. 
     Д) 1810-е-1870-е гг. 
10. Установите соответствие между именами российских монархов и 

проведенными в их царствование мероприятиями 
ИМЕНА                                       МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Павел I                           А) создание Свода законов Российской империи 
2) Александр I                          Б) отмена крепостного права 
3) Николай I                          В) учреждение министерств 
4) Александр II                          Г) введение рекрутской повинности 

                                  Д) указ о трехдневной барщине для крепостных 

крестьян. 

 

27. Анализ текста. 

Изучение «Письма Я.И. Ростовцева к Александру II» (Хрестоматия по истории СССР.  

1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 
1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 
2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий и 

некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 

необходимость и государственное право; у них – право гражданское и интересы 

частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 

Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе реформы? 

Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия между 

законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 
3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно, и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, иные 

даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов комиссий 

красными». 

Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие силы 

противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на друга 

противостоящие группировки?  
4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти 

Россию. 

От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски автор 

письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о необходимости 

спасения России. 

Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты 

необходимо выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию 

могущественной и цивилизованной державой? 
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Автор письма советует императору «для исторической будущности России не 

завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 

продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 

Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран на 

российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  

28. Анализ текста. 

Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим» (фрагмент): 

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 

отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш 

рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю 

полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь 

величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей 

России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей 

страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на 

коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не 

заинтересованы в восстановлении старого порядка». 
1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 

отражает автор статьи? 
2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 

Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 
3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были 

подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. 

Приведите не менее трёх положений. 
 

29. Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую 

иную достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте 

полученную информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

Таблица 2. Партийно-политический состав Государственной думы 

Наименование 

партии 
Месяц и год 

образования 
Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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№ 

п/

п 
Название фракций и групп 

Количество 

депутатов 

Первая Государственная дума 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 
(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   
Четвертая Государственная дума 

(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

 

Программные 

документы партий по: 
Монархические 

партии 

Партии 

либеральной 

буржуазии 

Революционно-
демократические 

партии 

крестьянскому вопросу  
 

 
 

 
 

по вопросу 

государственного 

устройства 
   

национальному 

вопросу    

рабочему вопросу    

отношение к 

Государственной Думе 
   

отношение к 

революции    

социальная база 

политических партий    

30. Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы: 
1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 
2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 
3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 
4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 
5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав 

Думы? 
6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России может 

быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 
7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 
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8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 
9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 
10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 
11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 г.? 

31. Анализ текста. 

Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». 

 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: ...провести 

немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной коллективизации в 

отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и 

применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у кулаков этих 

районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по 

переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении кулаков следующие 

меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив немедленно 

ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении 

организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 

повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую 

категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из 

наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные 

местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района 

кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных 

хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких 

хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью 

сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить 

распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 

состава РККА...  
II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 

категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), 

исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60000 и подвергнуть 

выселению в отдаленные районы —150000 кулаков; 5. Высылаемым и расселяемым кулакам, 

при конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые необходимые 

предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства...». 

Дайте ответ на следующие вопросы: 
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в это 

время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 

социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  
2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? Используя 

документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны были не 

допустить сопротивления крестьянского населения властям.  
3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим раскулачиванию? 

Назовите не менее трёх из них. 

 
32. Анализ текста. 
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  
«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась 

к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их 
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многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На последнем этапе 

осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к 

этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь стал 

ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше 

результатов. Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более 

благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном положении. В 

сложившейся обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на 

паромах и баржах через Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, 

которые русские могли держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для 

обороны города. В силу этого защитники города неоднократно подвергались тяжелым 

испытаниям... Напряжение сил героических защитников достигло предела, но они 

выстояли». 
Дайте ответ на вопросы:  

1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году относится 

описываемая ситуация?  
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 

которыми столкнулись защитники города.  
З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 

выстоять. 
 
33. В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. Карбышев 

(1880-1945) и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их 

профессиональной деятельности и оцените с позиций патриота России. 
34. Анализ текста. 

Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому краю 

министру госбезопасности.  

«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно 

плодородных почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в 

колхозах Хабаровского края должно успешно развиваться. В действительности же этого 

на деле не происходит, особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. 

ещё не достигли довоенного уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма 

низкие урожаи по всем культурам. Так, если средняя урожайность зерновых культур в 1940 

г. составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 г. колхозы 

недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что составляет 28% по отношению к плану 

хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников получала менее 500 граммов зерна на 

трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 300 граммов, тогда как в 1940 г. 

свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг хлеба... В погоне за мнимым 

выполнением и перевыполнением плана госпоставок со стороны местных партийных и 

советских органов ... применялись недопустимые меры принуждения для вывозки и сдачи на 

склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-процентный аванс на трудодни не выдавался, а 

весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба государству в 1947 г. по несколько раз 

изменялись в ходе выполнения госпоставок в сторону их увеличения ... Так, председатель 

колхоза «Красный уссуриец» заявил: «Никакой разницы между условиями жизни в нашем 

колхозе и условиями жизни заключенного в тюрьме я не вижу».  
Дайте ответ на вопросы:  

1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? Укажите 

его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 
2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины тяжелого 

положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от войны? 

Укажите всего не менее трёх положений.  
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3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 

характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? 

Приведите не менее двух черт. 

35. Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 

36.Опишите феномен демократии в России. 

37. Анализ текста. 

Из послания руководителя СССР Президенту США. 

 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это позволило нам 

в сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных средств. 

Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивается нами, хотя 

наша критика американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что этот 

конфликт был действительно создан политикой Соединенных Штатов Америки в 

отношении Кубы... Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый 

кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас 

сразиться, а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми её страшными 

последствиями. Мы учли это и ... пошли на компромисс, хотя понимали, и сейчас заявляем 

об этом, что Ваши претензии не имели под собой никакой правовой основы».  
Дайте ответ на вопросы:  

1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 

адресата послания.  
2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет «указанными 

средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как условия 

достижения договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  
3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации кризиса, 

ослаблении международной напряженности. 

38. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А Столыпин, 

В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. 

Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 
Риск в принятии решений; 
Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 
Сильный характер; 
Нетерпимость к оппонентам; 
Итоги реформ. 
Составьте сравнительную таблицу. 

39. Заполните таблицу. 

Таблица. К разработке национальной идеи современной России 

Составляющие 

русской идеи 
С древнейших 

времен до начала XX 
в. 

1917 – 1991 гг. 
 

С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание 

земель 
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православие    

коллективизм    

40. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». 

Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Например: Определение: «История - действительность в процессе развития». 

Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории». 
История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; прошлое, 

сохранившееся в памяти людей. 
История – ход, последовательное развитие чего-либо. 
История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные изменения 

какой-либо области природы, культуры, знания. 
История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 
История – рассказ, повествование. 
История – происшествие, событие, случай. 

41. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  

Например: Определение: «Исторический – важный для истории, знаменательный, 

вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У меня всегда, еще с 

юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время». 
Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в реальной 

действительности; не вымышленный. 
Исторический – имеющий в основе событие из истории. 
Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и 

развития в связи с конкретными условиями их существования. 
Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 
Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не вечный, 

преходящий.  
Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные 

памятники. 

42. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1533 – 1547 гг.  - _______________________ 
16 января 1547 г. - ______________________ 
1550 г. – ______________________________ 
1551 г. – ______________________________ 
1552 г. – ______________________________ 
1556 г. –  ______________________________ 
1558–1583 гг. – ________________________ 
1565–1572 гг. – ________________________ 
1571–1598 гг. – ________________________ 

 43. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Боярская Дума – _______________________ 
Земский собор – _______________________ 
Избранная рада - _______________________ 
Кормление – __________________________ 
Местничество – ________________________ 
Опричнина – __________________________ 
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Приказ – _____________________________ 
Стоглавый собор – ____________________ 
Ясак – _______________________________ 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
            
1.Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [12+] / Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. 

Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 205 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-
0349-1. – Текст : электронный. 
2.Кузнецов, И.Н. История : учебник И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03424-4. – Текст : электронный. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1.История: электронное учебно-методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов : [12+] / сост. Г.П. Волхонская ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, Колледж физической культуры, Кафедра социально-
экономических дисциплин. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2019. – 115 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573591  – ISBN 978-5-91930-107-3. – Текст : 

электронный. 
4.История : практикум / авт.-сост. М.Е. Колесникова ; сост. Т.А. Невская, Л.А. Зверева, А.В. 

Танцевова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 

– 119 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494720 . – Библиогр. с.: 78 – Текст : 

электронный. 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая 

история)» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение   
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/


 
47 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая история)» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая 

история)» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая история)» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «История (история России, Всеобщая 

история)» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

        Цель и задачи дисциплины (модуля) заключаются в получении обучающимися 

теоретических знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного 

языка в социальной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, 

2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

3. развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 

и восприятии иноязычных высказываний; 

5. построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при 

чтении, письме и аудировании;  

6. владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  44.03.01 

«Педагогическое образование» очной, заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения  программного материала 
дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплины (модуля) «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности». 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-4 в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов); способен 

логически и грамматически 

верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную 

и письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) 

на государственный язык, а 

также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

Знать: 

лексический и 

грамматический 

минимум, в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональн

ой 

направленности  

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке. 
Уметь: читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

профилю 

подготовки, 

самостоятельно 

находить 

информацию о 

странах 

изучаемого 

языка из 

различных 

источников 

(периодические 

издания, 

Интернет, 

справочная, 

учебная, 

художественная 

литература); 

взаимодействова

ть и общаться на 

иностранном 

языке 
Владеть: одним 

из иностранных 

языков на 

уровне 

профессиональн

ой 

коммуникации.  

 
 



 
6 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

По дисциплине (модулю) предусмотрены зачеты (1 и 2семестры)  

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
90 46 44   

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 88 44 44   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 17 55   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 72 108   

 
 

Заочная форма обучения: 
 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
40 24 16   

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 38 22 16   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 132 80 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 8 4 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 108 72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
с
е
г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 

В
с
е
г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

а
я

 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел 1.1 36 12 24 2   22  
Раздел 1.2 27 5 22    22  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 

Общий объем, часов 72 17 46 2   44  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 (Семестр 2) 
Раздел 2.1 36 24 12    12  
Раздел 2.2 36 24 12    12  
Раздел 2.3 27 7 20    20  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 

Общий объем, часов 108 55 44    44 
 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет 
 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 180 72 90 2   88 
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Заочная форма обучения  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

 Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Всего 

СРС + 

контро

ль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

  
К

о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
е
ст

а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

 

Модуль 1 (1 семестр) 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
с
е
г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 

В
с
е
г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

а
я

 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Курс 1) 
Раздел 1.1 36 29 7    7  
Раздел 1.2 36 27 9 2   7  

Модуль 2 (Курс 1) 
Раздел 2.1 32 24 8    8  
Раздел 2.2 36 28 8    8  
Раздел 2.3 32 24 8    8  
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4+4       

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 132 40 2   38  
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Раздел 1. Структура 

английского 

предложения 
9 4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
 

Раздел 2. Глагол to 
be. Оборот there 
is/there are. 
Специальные 

вопросы 

8 3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
 

Общий объем, 

часов 17 7  6  4  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (2 семестр) 

Раздел 3. Времена 

группы Simple 18 7 
Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Текстовые 

упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
0 

Раздел 4. 

Неопределенные 

местоимения 
18 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
0 

Раздел 5. 
Неопределенные 

местоимения 
19 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод, 
темы для 

беседы, эссе 

2 
Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 

 

Общий объем, часов 
55 20  29  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 
 

заочная форма обучения 
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Модуль 1. Writing online, курс 1. 

Раздел 1.1.  29 25 

Самостоятельная 

работа с 

материалами 
курса под 

руководством 

преподавателя в 
форме 

индивидуальных 

консультаций 

2 тест 2 тестирование 
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Раздел 1.2.  27 23 

Самостоятельная 

работа с 

материалами 

курса под 

руководством 

преподавателя в 
форме 

индивидуальных 

консультаций 

2 тест 2 тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
56 48  4  4  

Модуль 2. Lexis and Grammar in Writing, курс 1. 

Раздел 2.1.  24 14 

Самостоятельная 

работа с 
материалами 

курса под 

руководством 

преподавателя в 

форме 

индивидуальных 
консультаций 

8 реферат 2 тестирование 

Раздел 2.2.  28 18 

Самостоятельная 

работа с 

материалами 
курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 

индивидуальных 
консультаций 

8 реферат 2 тестирование 

Раздел 2.3.  24 14 

Самостоятельная 

работа с 

материалами 
курса под 

руководством 

преподавателя в 
форме 

индивидуальных 

консультаций 

8 реферат 2 тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
76 46 

 
24 

 
6  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
132 94  28  10  

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. Входящее тестирование. Определение индивидуального уровня 

владения языком и индивидуальной траектории изучения языка Знакомство с 

курсами, выбор индивидуального курса. Работа в монолингвальной иноязычной языковой 

онлайн среде. Письменное интерактивное обсуждение тем эссе, анализ, выделение ключевых 

слов и составление назывного плана эссе. 
Цель: определение уровня остаточных знаний и выбор оптимального учебно-

методического материла для повышения уровня владения иностранным языком для 

формирования УК-4. 
Практические навыки: приобретение навыков работы с разнообразными курсами 

английского языка.  
Перечень изучаемых элементов содержания: уровни владения иностранным 

языком, международная сертификация владения иностранным языком, далее согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Раздел 2. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Раздел 3. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Раздел 4. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 
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Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Раздел 5. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, 

в объеме, необходимом 

для работы с 

Этап формирования 

знаний 
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устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности  и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 
Уметь: читать и 

переводить иноязычную 

литературу по профилю 

подготовки, 

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из 

различных источников 

(периодические издания, 

Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература); 

взаимодействовать и 

общаться на иностранном 

языке 

Этап формирования 

умений 

Владеть: одним из 

иностранных языков на 

уровне профессиональной 

коммуникации.  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 
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отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 
УК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без 

словаря текстов по 

теме, доклад по 

теме, эссе. 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

УК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание: беседа по 

теме, 

ситуационные 

задания, перевод) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Пример теста для заключительного тестирования (согласно выбранному 

курсу). См. приложение 2 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 
5.1.1. Основная литература и ресурсы 
1. Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение : учебник для вузов / 

А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11328-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/454458  

2. Курсы для среднего и продвинутого уровня (открытые, бесплатные курсы 

Редингского университета, Великобритания)A Beginner's Guide to Writing in English for 

University Study: сайт /. — URL https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study  (дата 

обращения: 09.06.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : 

электронный. 
3. Тест на уровень знания языка (открытый, бесплатный курс Кембриджского 

университета) https://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/ 
4. Курс для начинающих https://mooec.com/courses/elementary-english-course 

(открытый, бесплатный курс английского языка для начального уровня на MOOEC) 
5. Курсы                         для подготовки к сдаче IELTS (полугодовой подготовки или 

короче, но тогда надо заниматься интенсивнее) издательства Pearson. Курс Academic 

(хорошо формирует и проверяет "базу") https://www.pearson.com/english/catalogue/exam-
prep/focus-on-ielts.html Для общей подготовки есть курс General от издательства 

MacMillan: Focusing on IELTS: General Training. Эти курсы все есть в Букхантере, и к ним 

можно попросить методические разработки для самостоятельной подготовки. Букхантер -
 http://eshop.bookhunter.ru/ . Интерактивные курсы представлены на сайтах: 

  https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-
preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372

http://www.biblio-online.ru/bcode/454458
http://www.biblio-online.ru/bcode/454458
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/
https://mooec.com/courses/elementary-english-course
http://eshop.bookhunter.ru/
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
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305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEA
ID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ 

 https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-ielts 
 https://www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/ 
 Видеоуроки на сайте: http://ww25.legacy.australianetwork.com/?z 

1. Курс для итогового тестирования для зачёта Navigate Oxford university press 
https://elt.oup.com/student/navigate/?cc=ru&selLanguage=ru 
 

5.1.2. Дополнительная литература и ресурсы: 
1. Спиркин, А. Г.  Иностранный язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451889) (дата обращения: 20.05.2021). 
2. Спиркин, А. Г.  Иностранный язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451890 (дата обращения: 20.05.2021). 
3. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+) : учебное пособие для вузов / 

В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07022-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452816  
4. University of Reading online courses. Guides and Tutorials: сайт /. — URL 

https://www.reading.ac.uk/library/study-advice/lib-sa-guides.aspx  (дата обращения: 09.06.2021). 

— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-ielts
https://www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/
http://ww25.legacy.australianetwork.com/?z
https://elt.oup.com/student/navigate/?cc=ru&selLanguage=ru
http://www.biblio-online.ru/bcode/452816
https://www.reading.ac.uk/library/study-advice/lib-sa-guides.aspx
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа.  

Ежедневно выполняйте задания согласно программе курса и подгружайте результаты 

пройденных недель в виде скриншотов в СДО (в разделы «Практическое задание к 

Разделу…», «Рубежный контроль к разделу…», в ИПЗ и т.д.). Задавайте вопросы тьютору по 

сути и содержанию Вашей работы в курсах.  
 
По окончании онлайн курса Вы сдадите зачет. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. Рабочая 

программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с 

компьютеров в сети Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 

(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы». Также 

обучающиеся могут пользоваться отдельными изданиями электронно-библиотечной системы 

«Библио-онлайн» (издательства «Юрайт»). 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
В университете имеется лицензионное программное обеспечение Windows 7 SP1, Microsoft 
Office 2003/2007, Adobe Reader. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» в рамках реализации 

44.03.01 Педагогическое образование  используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «Иностранный язык»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусмотрено применение 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Методические указания к самостоятельной работе по курсу 

«Академический английский» 
Задания курса выполняются последовательно. К ним можно вернуться и 

проработать дополнительно со словарём, либо в интерактивной беседе с тьютором в 

комментариях к заданиям непосредственно на онлайн платформе. Изучаемые элементы 

содержания каждой темы содержат контент в виде видеофайлов, справочных материалов 

и необходимых транскриптов в формате .pdf, который можно скачать для автономной 

работы. Все материалы доступны на соответствующих страницах изучаемых элементов 

содержания. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Welcome to week 1. Introductory video (with the transcript to download). 



 
20 

2. What is your main reason for taking the course/ Intro testing. 
3. How to get the most out of the course. Instructions. 
4. What do you think academic writing is? Discussion in the comments. 
5. The key features of academic writing. Video (with the transcript to download). 
6. What ideas would you include in the essay. Discussion in the comments. 
7. Developing essay ideas. Video (with the transcript and materials to download). 
8. Patterns. First attempt. Comment on it. 
9. What ideas were included? Video (with the transcript and materials to download). 
10. Strengths and weaknesses. Video and discussion. Video (with the transcript to 

download). 
 

Тема 2. Organizing your ideas effectively. 
Цель: анализ иноязычного текста в части: орфографических норм, организации, 

выкладки, основной идеи, ключевых слов, структурных особенностей. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Patterns. Second attempt. Comment on the text given. 
2. Examining improvements. Video (with the transcript to download). 
3. Main ideas. Exercises to download. 
4. Review. Examining improvements. Video (with the transcript and answer key to download). 
5. Test your knowledge quiz. 
6. Write your own para practice. 
7. What next? Instructions to week 2. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе. 
Перечень примеров текстов курса для чтения и перевода к разделу 1 

Introductory notes 

Watch this video to find out what you will learn over the next five weeks and how you 
should approach this course. 

The transcript file is a written version of what is said in the video. All of the videos in this course 
will include a transcript, so if you find it difficult to understand what is being said, you can read 
along. You can view the transcript underneath each video by clicking in the view transcript button 
in the bottom left corner of each video. Or you might find it helpful to download the transcript. For 
all other transcripts, you can download these at the bottom of the relevant video Step. 

If you are having trouble streaming the videos online, you can always download them by clicking 
the link in the bottom right hand corner of the video. 

Let us know why you are taking this course by selecting the most relevant option in the poll 
below. 

This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All 
the responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to 
discuss in the comment area below. 

This may be the first course that you have undertaken on FutureLearn, or perhaps it is the 
first course you have taken online. Don’t worry: the platform is designed to be easy to 

navigate. 
There are three icons at the top of each Step: 
1. The first is a to do list which shows all the Steps for that week. You can take a look ahead 

to see what’s coming up in the following weeks and if you don’t manage to complete all the 

Steps in a week, you are always able to catch up. 

https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/26/70/26700df8-6762-4075-8b65-da082bc6c7fd/1-1_Welcome_to_week_1_transcript.pdf
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2. The second icon allows you to see any recent commenting activity on this course. 
3. The third icon takes you to your progress page. Don’t forget to mark each Step as complete 

as you work through the course so that you can track your progress. 
Each week there will be a number of videos, articles and discussions that encourage you to share 

your own thoughts. 
If you are using a laptop or desktop computer to access this course, we suggest that you open any 

external links within the Steps by holding the ‘ctrl’ button on your keyboard and selecting the link, 

so that they open in a separate tab. 
You might also like to read five tips and tools for social learning on FutureLearn to help you get 

the most out the platform’s social learning features. If you still have questions have a look at the list 

of FAQs. If it hasn’t been answered there, please don’t hesitate to click the support tab in the 
bottom right of each Step to let us know what you think. 

Being able to write well in English is a big part of this course, so let’s get some practice! 

Introduce yourself in the discussion below and answer the following two questions in your 
post: 

 What are your experiences so far of writing in English? 

 What do you think academic writing is? 

Remember, you can ‘Like’ and reply to comments made by other Learners. You can also filter 

comments to see those that are ‘Most liked’ and find your own by selecting ‘My comments’. 

Understanding the video 

Hi. Welcome to the Beginner's Guide to Academic Writing for University. My name is Steve 
Thomas. And I teach EAP, English for Academic Purposes, here at the University of Reading. This 
course is all about writing. We know there are lots of people like you from countries all around the 
world who would like to take a degree in English. But you're worried that your English isn't good 
enough. Well, this is the beginner's guide. So your writing skills only need to be good enough for a 
preuniversity course. If you know IELTS, that's about IELTS 4.5. But even if your writing skills are 
stronger than this, we still think this would be a useful course for you. In fact, this week we'll be 
showing you the very first piece of writing that a student did on our course a few years ago. And 
then we'll show you the final piece of writing he did at the end of the course. And you'll be able to 
see just how much he was able to improve in a few short weeks. The student's name is Xiao. And he 
went on to complete his undergraduate degree here at University of Reading and then take a 
master's. And he's currently taking a PhD. At the University of California in Los Angeles in the 
United States. If you follow this course closely, we think that you'll be able to make the same kind 
of improvements that Xiao has. It won't make you an expert writer. But what it will do is give you a 
solid base for you to build on in the future. Together with my colleagues, Anne Vicary and 
Sebastian Watkins, we'll be showing you how to write with good academic style, how to organise 
your ideas effectively. And we'll also be working on some of the most important areas of grammar. 
There will be plenty of practice activities. And by the end of the course, you'll have written a 
complete essay, which you'll be able to share with your fellow students. You'll receive feedback on 
that writing. And hopefully you'll be able to give useful feedback to others. So let's meet Anne and 
Seb. Hello, my name's Anne. And I'm a teacher of English for Academic Purposes at the University 
of Reading. I want to talk to you about how to approach this course. Firstly, make sure you do all 
the exercises. Try and do them in the right order. Try and have a go at not looking at the answers 
before you've actually done the exercises. Secondly, it's really important that you have a go at 
posting to the discussion board because in that way you're going to learn more. So put your ideas on 
the discussion board. Don't be scared. And give feedback to the other students whenever you want. 

https://about.futurelearn.com/blog/6-social-learning-tips/
https://about.futurelearn.com/about/faq/?category=course-content-and-features
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Hello, my name's Seb Watkins. And I'm an academic writing tutor at the University of Reading. I'll 
be working with you more closely in weeks two and four of this course, when we look at essay 
organisation and the stages in writing an essay. A beginner’s guide to writing in English for 

university study ©University of Reading 2017 Tuesday, 28 March 2017 Page 2 During the course, 

we'll ask you to do a range of activities. Some of these will be online. And some of them will be 
paper based. You'll be able to check your answers to the activities and tasks we give you as you go 
along. Good luck, and I hope you enjoy the course. OK, you've met the team. And now we'd like to 
meet you. The first activity is for you to get used to using the discussion board. So introduce 
yourself, and then answer a couple of questions. Enjoy the course. 

THE KEY FEATURES OF ACADEMIC WRITING Video transcript 
You've just shared your ideas on the features of academic writing and had a look at what other 
students have had to say. You've probably read comments about academic writing, discussing 
complicated ideas, using perfect grammar with good vocabulary, giving evidence to support your 
points, being well organised, being formal, and so on. And we'll look at most of those areas on this 
course. But the features of academic writing can really be put into three main categories. That is 
content, organisation, and language. Content refers to the main ideas and information you want to 
give in your essay. What are the main points you want to make? What evidence-- that is, details and 
examples-- can you give to support your main points? Content is really the reason for writing in the 
first place and will obviously determine how well you answer the question. So it's important to 
think carefully about it. Organisation refers to how well you arrange those ideas. Are the paragraphs 
well structured and in a logical order, well linked together? Is there an introduction that hooks in the 
reader and makes them want to read your writing and a good conclusion at the end to remind the 
reader of your main points? Finally, language-- is your essay well written with accurate grammar, 
good spelling, and in a formal academic style? This week, Anne is going to talk to you about the 
first of those areas, content, in a bit more detail. 

Текстовые упражнения к разделу 1: 
Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past 
China is interesting country with a long history. China is developing very fast nowadays through 
the government and people’s hard work. Many aspect of life have changed in the last fifty years, 

some change are good and some are bad. China better than before. This essay will explain changes 
in the country. 
Firstly, people’s standard of living is higher than before. People’s lives very bad after the Second 

World War. People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and 
it was hard to buy anything in shops. Because of no food, government had to make a rule, each 
person could only buy five kilos of rice per month. In people’s homes, there was no television or 

telephone. Since those days, China has industrialised. It has created jobs and opportunities for 
people in cities such as Shanghai and Beijing and increased building work, exports and profits. 
China opened its doors to the world. The Olympic Games came to China in 2008. Nowadays, there 
is enough food for everyone, and families had comfortable homes, televisions, internet access, 
personal computers and mobile phones. People can buy anything they want in the shops. 
Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, students are now 
learning English and modern ideas which come from other countries whereas in the past they spend 
time learning how to speak the old Chinese language. Teachers did not teach Science subjects in 
those days. There are new customs too. For example, in the past, couples usually got married at 
home and wore red clothes but now they can marry in church and wear western-style clothes. Wives 
not usually had jobs, they worked at home, they always obeyed their husbands. They never said: 
‘no’ when the man said: ‘yes’. But, nowadays, Chinese women can have important job and hold 

own opinion. 
There are some negative changes, such as the number of cigarette smokers has increased and 
children do not work as hard as before because their live are easy. Both parents now work to have a 
good standard of living and they have no time to spend with family. 
It is clear that China change greatly over the last fifty years, and it will continue to improve. 
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Post your comments on how Xiao’s essay has improved in the discussion below. Again, think about 

the development of his ideas, the organisation and the language. 
Тестовое задание: 
Test your understanding of main ideas and supporting evidence by completing this exercise. The 
answers are available on a separate sheet. Read the sentences below. In each sentence, there is an 
idea which is supported by evidence. Underline the main idea in red and the supporting evidence in 
blue to show how Xiao has developed his ideas. Please note: these sentences were written by Xiao 
and as such may contain some mistakes. 1. People’s lives very bad after the Second World War. 
People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and it was hard to 
buy anything in shops. 2. Since those days, China has industrialised. It has created jobs and 
opportunities for people in cities such as Shanghai and Beijing and increased building work, exports 
and profits. 3. Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, 
students are now learning English and modern ideas which come from other countries whereas in 
the past they spend time learning how to speak the old Chinese language. 4. There are new customs 
too. For example, in the past, couples usually got married at home and wore red clothes but now 
they can marry in church and wear western clothes. 5. There are some negative changes, such as the 
number of cigarette smokers has increased and children do not work as hard as before because their 
live are easy. 
Обязательная часть курса – обратная связь. Образец текста обратной связи: 
 
You have reached the end of Week 1! How have you found this week? What did you enjoy the 
most? We’d love to hear your thoughts - please share any feedback in the comments section. 
You should now be able to identify the key features of an academic essay and will have considered 
techniques for developing the organisational structure, language and content of an essay. 
Week 2 will look at how to organise a complete essay, and at what writing in an impersonal style 
means. You will also look at choosing an essay title so you can begin to develop your own essay, 
and put these new skills into action. 
Don’t forget to mark this Step as complete, and then head on over to the first Step in Week 2. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. Выдержка из образца теста: 
Quiz rules 
Quizzes do not count towards your course score, they are just to help you learn 
You may take as many attempts as you wish to answer each question 
You can skip questions and come back to them later if you wish 
Which of the following are features of a good paragraph? There may be more than one correct 
answer. 
Select all the answers you think are correct. 

 
Having more than one focus in the paragraph. 

 
Giving examples to support your points. 

 
A link to the previous paragraph. 
Question 2 
How important is it to analyse the question very carefully to make sure it is being answered? 

 
Extremely important – the question should be answered precisely. 

 
Quite important – as long as the topic is covered the content is flexible. 

 
Not very important – good writing is the most important thing. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/todo/98532
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013777
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If there are a large number of errors, it is harder for the reader to understand your points. 
 
Текст-опросник. Образец текста: 
Think about the essay title from this week: 
“Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the 

past” 
Choose one idea of how life in your country now is different from the past. Think of some examples 
or details to support your point. Write one paragraph about this change and post it in the comment 
area below. 
Once you have written your paragraph, read through some posts by other participants. Is life in their 
country similar to your own, or is it different? Leave a comment about the differences, similarities 
and paragraph organisation. 
Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments. 

 
After you have written your paragraph, you may like to select the continent you live in, in our 
optional poll, so we can see the numbers of learners around the world. 
This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All the 
responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to discuss in 
the comment area below. 
 
РАЗДЕЛ 2. Essay structure and organization. 
Тема 2.1. How to structure an essay. 
Цель: анализ структуры эссе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 2. Introductory video (with the transcript to download). 
Essay organization. Video (with the transcript to download). 
Essay organization. An example. Article (with materials to download). 
Analysis of the five different essay sections. Video (with the transcript to download). 
Analysing the organization of an example essay. P.1. Article.  
Analysing the organization of an example essay. P.2. Article. The links within the essay. Video 
(with the transcript to download). 
Parts of the essay quiz.  
 
Тема 2.2. Developing your own essay. 
Цель: проработка регистров письменного общения (функциональных стилей), лексико-
грамматическое наполнение письменной речи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Reordering an essay. Quiz. 
Reordering an essay. Article. (with materials to download). 
Choosing a title. Article. (with materials to download). 
What does writing in an impersonal style mean. Article. (with materials to download). 
Writing in an impersonal style. Quiz. 
What essay title would you choose and why? Discussion in the comments. 
What next? Article. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 
The essay example from the ‘Essay organisation’ step in Week 2  
Discuss the reasons why people choose to live in Reading Reading is a large town in south-east 
England with a population of 147,300. It is about halfway between London and Oxford. Some 
people were born in Reading, and they stay because of their family and friends. Other people, 
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however, have relocated for personal reasons; perhaps they want to take up a new job opportunity 
or be near their social circle. This essay will discuss two common reasons why some people choose 
to live in Reading: to improve the quality of their family life and to study. Reading offers the 
opportunity for a good work-life balance. It is only 25 minutes from London by train, but the 
environment is clean, houses are cheaper and there are many leisure opportunities for families. 
There are parks and pools in the town and the countryside is only a short car drive away. Shopping 
is also a growing attraction. The number of retail outlets has increased by one third since the 
opening of the ‘Oracle’, a new shopping complex, in 1999. The town also has a library, many 
places of worship, a theatre, a concert hall, an art gallery, a museum, two cinemas, a football 
stadium, and many restaurants. These facilities mean that local people of all ages have places to go. 
Many people also come to Reading to study at a language school or at the university. They may 
choose Reading because the university has an excellent reputation, a beautiful campus and offers a 
high level of support to its students. Alternatively, the reasons may be more practical. Transport is 
efficient; there is easy access to London and Heathrow Airport. Accommodation is fairly easy to 
find and cheaper than London. Job opportunities are also good. Many students take up part-time 
work, even if English is not their first language. In conclusion, people live in Reading for their own 
individual reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and for others it offers 
opportunities to study. With its good employment prospects, ideal location, wide range of leisure 
facilities, interesting educational opportunities and excellent transport links, it will no doubt 
continue to be a popular place to live in the future.  
ESSAY ORGANISATION Video transcript  
Because organisation is such an important part of academic writing, we will focus first on showing 
you the different parts or sections of a typical essay. The essay you will read is on this title, "discuss 
the reasons why people choose to live in Reading". Reading is the name of a town in the United 
Kingdom. As you can hear, it's different from the pronunciation of reading-- as in reading a book-- 
although the spelling is the same. Now, look at the ideas I had before I wrote this essay. Why do 
people choose to live in Reading? Well, they might choose to live there, because their family and 
friends live there. There are also job opportunities in Reading. Another reason is that house prices 
are cheaper than in London. It's also a quiet and clean environment. There are also many leisure 
facilities for the family, things for them to do, such as sport or shopping. Later, we're going to 
analyse my essay in more detail, looking at the different sections and how the essay is organised. 
THE LINKS WITHIN AN ESSAY Video transcript  
In an essay, the thesis statement, the paragraph leaders, and the summary, and the conclusion should 
all be closely linked so that the essay is coherent. If you look at the thesis statement in the 
introduction of the essay on Reading, you'll see that the key ideas for why people live in Reading 
are family life and opportunities to study. If we then look at the paragraph leader of the first 
paragraph-- "Reading offers the opportunity for a good work-life balance"-- good work-life balance 
relates back to the idea of family life. If we then look at a paragraph leader of the second paragraph-
- "many people also come to Reading to study at a language school or at the University"-- the idea 
of study links back to the idea of study in the thesis statement. If we then look at the conclusion to 
the essay, the summary reads, "in conclusion, people live in Reading for their own individual 
reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and for others, it offers 
opportunities to study." So the idea of lifestyle choice links back to the idea of family life, and study 
links back to the idea of opportunities to study. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. Выдержка из образца теста. 
When you write your essay, you need to use an impersonal style, as you are writing objectively 
about impersonal topics. 
Select all of the sentences below that are written in an IMPERSONAL/FORMAL style. 
Select all the answers you think are correct. 

 
I live in Tokyo, the capital city of Japan, which is on the east coast of the country. I travel around 
easily. 



 
26 

 
Tokyo, the capital city of Japan, is located on the east coast of the country. The transport system is 
efficient. 

 
People use their own cars instead of taking the bus, and as a result there is more air pollution. 

 
We use our own cars instead of taking the bus, so we create more air pollution. 

 
In Bangkok there are traditional wooden houses along the river. 

 
In Bangkok you can see traditional wooden houses along the river. 
 
 
 
Образец текстового задания к рубежному контролю 2 
Considering what you have learnt in the last few Steps, share your essay title ideas in the discussion 
below. Remember that your essay title should begin: Discuss the reasons why … 
What would your essay title be? Why have you chosen this topic? In week 4, you will need to 
finalise your essay title, so that you can write your essay. 
Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments and don’t forget to take a look at 

your Replies to see if anyone has responded to your comments. 
 
РАЗДЕЛ 3. Using academic language 
Тема 3.1. Language focus Part 1. 
Цель: Активизация лексико-грамматических умений и навыков. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 3. Introductory video (with the transcript to download). 
Writing about facts and activities. Video (with the transcript). 
Permanent fact or repeated activity. Quiz. 
The present simple. Quiz.  
Presenting new information. Video (with the transcript). 
Using there is/there are (with materials to download). 
Writing about your home town. Discussion.  
Describing situations in general. Video (with the transcript). 
Using plural nouns. Quiz. 
Writing about groups of people. Article. 
Using quantity expressions. Quiz. 
 
Тема 3.2. Language focus Part 2. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Describing temporary situations. Video (with the transcript to download). 
The form of the present continuous. Article. 
Present simple or present continuous? Quiz. 
Writing longer sentences. Video (download the transcript). 
Compound sentences and linking words. Article. 
Complex sentences and subordinators. Article. 
Compound and complex sentences/ Quiz. 
Writing exercise. Discussion. 
What next? Article. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3 
 
PRESENTING NEW INFORMATION Video transcript  
Writers often use there is or there are, to present new information to the reader. After the new 
information is presented, more information about it is usually given in the rest of the sentence or in 
the next sentence. I'll give you an example. "In the UK, there is a small town called Windsor, which 
has a famous castle." The writer thinks that the reader might not have heard of Windsor. So it 
begins by introducing the reader to the place and then adding more information. In this next 
example, the writer wants to open a new topic for discussion so begins by introducing the topic to 
the reader. "There are many reasons why people should learn English." The writer then adds more 
information in the new sentence. "The first reason is--" and then, it's going to go and continue that 
sentence. In these examples, a noun is used after there is and there are. There may also be an 
adjective before the noun, such as a small town. And for plural nouns, we use to plural of the verb 
to be. So we say, there are. For singular nouns, we use the singular of the verb to be. So we say, 
there is. Now have a go at the exercises which follow. 
DESCRIBING SITUATIONS IN GENERAL Video transcript 
 In academic writing, you often need to write in an impersonal way about people or things in 
general. It's quite common to use a plural noun without "the" to do this. For example, in the 
sentence: "Students usually make friends easily." This means: "In general, students make friends 
easily." or "Most students find it easy to make friends." We take another example, "Families are 
wealthier than before." This means, "In general, families are wealthier than before." or "Most 
families now have more money than they had in the past." Now have a go at making the following 
paragraphs apply to people or things in general. 
WRITING LONGER SENTENCES Video transcript  
In academic writing, it's good style to use a variety of sentence types. But first of all, you need to 
understand what a clause is. A clause contains at least a subject and a verb. For example, the lecture 
finished. The ‘lecture’ is the subject, and ‘finished’ is the verb. And that's a very short clause. But 

we could make a slightly longer clause. Biology concerns the study of living organisms. So 
‘biology’ is the subject, ‘concerns’ is the verb, and ‘the study of living organisms’ is just the rest of 

the clause, but it's still one simple clause. Now when you make different sentence types, you're 
going to have different numbers of clauses in the sentence. So let's start off with a simple clause. A 
simple clause is just like the one the lecture finished. It's just a subject and a verb and then a full 
stop. So I'll give you another example. Bananas grow in hot countries. One subject, ‘bananas’. 

‘Grow’ is the matching verb. ‘In hot countries’ is just the rest of the clause. Another type of 
sentence is called compound, and this has two simple clauses joined together with a comma and a 
short linking word. And the short linking words can be any of ‘and’, ‘but’, ‘so’, or ‘or’. And I'll 

read you a compound sentence, and you can see how it works. This is the beginning of a worldwide 
epidemic, and the situation is very worrying. ‘This’ is the subject, ‘is’ is the verb for the first clause, 

and we've just a comma and a short linking word, and then we've got a new clause: ‘the situation’ is 

the subject, and ‘is’ is the verb. I'm also going to introduce you to a third type of sentence, which is 

called a complex sentence. Now, this has one simple clause, like we've looked at already, and it has 
an extra clause starting with a word A beginner’s guide to writing in English for university study 

©University of Reading 2020 Friday 7 February 2020 Page 2 called a subordinator. Now, these are 

words like ‘because’, ‘although’, ‘whereas’, which show a relationship between the two clauses. So 

for example, Jogging increases the heart rate because the heart is working hard to pump more blood 
around the body. So we've got two clauses there. ‘Jogging increases the heart rate’. ‘Jogging’ is the 

subject, ‘increases’ is the verb. That's one simple clause. And then we've got the subordinate clause 
starting with ‘because’. ‘The heart’ is the subject, and ‘is working to pump’ is the verb. And that 

subordinate clause gives us the reason why jogging increases the heart rate. So it shows the 
relationship between the second clause and the first clause. In another example: Whereas jogging 
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increases the heart rate, yoga improves flexibility and balance, we're comparing there, the benefits 
of jogging and yoga. Now, the subordinator ‘whereas’ allows us to do that. So in this sentence, 
we're putting it at the beginning. So ‘whereas jogging increases the heart rate’ – that's the 
subordinate clause -- ‘yoga improves flexibility and balance’-- that's the main clause. So ‘jogging’ 

is the subject, ‘increases’ is the verb of the subordinate clause, and ‘yoga’ is the subject and 

‘improves’ is the verb of the main clause. It's a good tip to think that the subordinate clause is the 

clause which begins with the subordinator. You can see that if the subordinator is in the middle of 
the sentence, there's no comma. But if the subordinator is at the beginning of the sentence, it's a 
good idea to put a comma after the first clause. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
Выдержка из тестового задания. 
Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 
The cost of petrol is rising, _____ more people are using public transport to save money. 

 
so 

 
but 
Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 
The government should decide whether to ban smoking completely, _____ allow people the 
freedom to choose to smoke if they want to. 

 
and 

 
Or 
 
Образец текстового задания к рубежному контролю 3. 
Now it’s your chance to do some writing. We would like you to write a paragraph about your home 
town and post it on the discussion below. 
You should try to focus on one aspect of your home town and write about it. For example, you 
could write a paragraph about one of the following: 
the way people spend their free time 
the reasons why people live there 
the changes that are happening 
the reasons why people visit it. 
You will be limited to 1,200 characters (a character is a letter, punctuation mark or space). You 
should try to write a topic sentence at the start of your paragraph. Remember to write in an 
impersonal style. 
You might find it helpful to look back at the examples from this week or the two main body 
paragraphs from the essay about Reading in Essay organisation - an example. 
Once you have written your paragraph, please take some time to read the paragraphs that others 
have written. You could even ‘Like’ those that you think are well written. 
 
РАЗДЕЛ 4. The stages of writing an essay 
Тема 4.1. Preparing your essay. 
Цель: Активизация лексико-грамматических навыков иноязычного письма. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Welcome to week 4. Introductory video (with the transcript to download). 
The stages of writing an essay. Video (transcript to download) 
How to analyse the title. Video (transcript to download) 
Collecting all the ideas you have. Video (with the transcript to download) 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013779
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Deciding which ideas and evidence to use. Video (with the transcript to download) 
Writing your plan. 
Тема 4.2. Writing the first draft. 
Цель: анализ, написание назывного плана и оформление работы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Chaohua’s first draft. Article. 
Evaluating Chaohua’s first draft.  Part 1.  
Evaluating Chaohua’s first draft. Part 2. 
Feedback on language. Part 1. Discussion. 
Feedback on language. Part 2. Audio 
Writing your first draft. 
What next? Article. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 4 
THE STAGES OF WRITING AN ESSAY Video transcript  
There are different stages of planning and writing an essay. Look at these stages. What order do you 
think they go in? Well, first of all, you would analyse the title. Secondly, you'd collect all the ideas 
you have. Next, you'd draw a diagram to show which ideas and evidence to use. Then, you'd write 
your plan. After that, you'd write your first draft, which is your first attempt at the essay. Then you 
might ask for feedback on your first draft. And then, you would write your final draft. We'll now go 
through each of these stages. We'll ask you to work on your own essay as we go along. It's 
important that you work through each stage carefully and in order. Don't rush ahead. We're going to 
follow the example of one of our students, Chaohua from China. For each stage, we'll first look at 
how Chaohua completed the stage with her essay, and then ask you to work through that stage with 
your own essay. 
HOW TO ANALYSE THE TITLE Video transcript  
In week two, we asked you to choose a title for your own essay beginning with the words discuss 
the reasons why. The first thing you need to do is analyse your title. In week two, we ask you to 
find the hidden question in the essay title, Discuss the reasons why people choose to live in 
Reading. And the hidden question for that essay title was, why do people choose to live in Reading? 
Now look at the essay title which our student Chaohua chose. Discuss the reasons why increasing 
numbers of young children are learning English early in China. What's the hidden question in 
Chaohua’s title? Her hidden question is: why are increasing numbers of young children learning 

English early in China? Now look at your own title. What's the hidden question in your essay title? 
COLLECTING ALL THE IDEAS YOU HAVE Video transcript  
The next step is to write down all the ideas you have which answer the question in your essay title. 
Think about the main ideas. You may not use all these ideas in your essay. But it's best to note 
down all the main points you might include at this stage. Look at the main ideas Chaohua wrote 
down for her essay. The ideas she first thought of were, English is the main language 
internationally, children like learning languages, English is an easy language to learn, children learn 
languages more quickly than adults, the government wants its citizens to be more international, 
parents care about their children and want them to succeed in life. Now write down all the main 
ideas which you think you might include in your essay. 
DECIDED WHICH IDEAS AND EVIDENCE TO USE Video transcript 
 Take the ideas which you think are the most useful and interesting, and decide how you will 
organise them in a way which will answer the hidden question in the title. You may decide that you 
do not want to use all the ideas which you collected. Do not forget to think about evidence. 
Remember that evidence means details, examples, and facts which you can use to support your 
ideas and your writing. Look at how Chaohua organised her diagram. First, she decided on the main 
ideas that she wanted to include in her essay. She didn't include all the ideas that she first thought 
of. She decided that the government wants its citizens to be more international was included in the 
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idea English is the main language internationally. She rejected the point that English is an easy 
language to learn, as she thought this may not actually be true, and it's not a strong enough reason. 
She's decided that children like learning languages could be included in the idea children learn 
languages more quickly than adults. She decided to keep the idea that parents care about their 
children and want them to succeed in life. Next, she decided to add some details and examples to 
support her main points. For English is the official language internationally, some examples might 
be business, politics, and science. And the consequence of this is that more and more people need to 
learn English for their future jobs, so they need to start young. For children learn languages more 
quickly than adults, an example might be that if a child lives in another country, he can learn to 
speak three or four other languages quickly. For the idea that parents care about their children and 
want them to succeed, the result would be that they want their children to study hard and learn 
English at a young age. So you can see the she's expanded on her main points and given more 
examples and details A beginner’s guide to writing in English for university study ©University of 

Reading 2017 Wednesday, 29 March 2017 Page 2 to support those points. Now decide on the main 
points you want to include in your essay. Try and reduce this to three main points. These will form 
the main ideas of each of your paragraphs. Like Chaohua you may decide to reject some of your 
ideas or to combine some of the ideas together. Also, start to add some examples and details to 
support your main points. These will be the content of the main body of each of your paragraphs. 
FEEDBACK ON LANGUAGE Audio transcript Let's take a look at her first mistake. ‘Most of 

primary school are begin to teach English.’ This should be ‘most primary schools are beginning to 

teach English’. We don't need the ‘of’ with ‘most’. And ‘primary school’ should be plural, as she's 

referring to primary schools in general. Also, she's tried to use the present continuous, but you need 
I-N-G at the end: ‘are beginning’. Let's look at the next point. Chaohua wrote, ‘some children start 
to learn English’. But again, she's talking about a temporary situation or a changing situation, so she 

should have used the present continuous here. ‘Some children are starting to learn English’. In the 

next sentence, she wrote, ‘it also have many language schools’. But she should have put, ‘there are 

also many language schools’, as she's introducing a new idea. In the next paragraph, ‘the majority 

of country’ should be ‘the majority of countries’, as she's referring to more than one country. 

Below, she wrote, ‘if you do well in English, you can get a good job’. But as we saw before, it's 

better to use an impersonal style. For example, ‘if people do well in English, they can get a good 

job’. In her next paragraph, she wrote that ‘young children are studying language better than adults’. 

But here she should use the present simple, as she's referring to a permanent situation or a situation 
that is always true. Next, she wrote, ‘if a young child live in many different countries’. But the 

subject-verb agreement means that she should have written, ‘a young child lives in many different 

countries’, as she's just talking about one child. Later, she wrote, ‘more and more young children 

start to learn English’. But she's talking here about a changing situation, so she should use the 
present continuous. ‘More and more young children are starting to learn English.’ In her conclusion, 

she wrote, ‘more and more young children learning English far early’. She needs the verb ‘to be’ 

here to form the present continuous correctly. ‘More and more young children are learning English’. 

Finally, she says, ‘I think there will be more people to study English in future’. As we saw, it's 

better to use an impersonal and objective style in academic writing. So she could omit ‘I think’ to 
make it more impersonal. 
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 4 
You now need to write a plan for your essay based on the diagram you have drawn. We suggest that 
your essay should have two or three paragraphs, depending on how many main points you have. 
You can use this model to help you plan your essay: 
Introduction: background and thesis statement 
Paragraph 1: paragraph leader and main body 
Paragraph 2: paragraph leader and main body 
Paragraph 3: paragraph leader and main body 
Conclusion: summary and future advice/prediction 
Example essay plan 
Look at the plan Chaohua wrote for her essay: 
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Introduction 
Background: English - most preferred international language. Used in many fields. Children learn 
English in primary schools and kindergartens. 
Thesis statement This essay - main reasons for popularity. 

 
Paragraph 1 
Paragraph leader: English - official language for majority. 
Main body: Examples: business, science, arts etc. Do well in English to get a good job. 

 
Paragraph 2 
Paragraph leader: Young children better at studying languages than adults. 
Main body: Children living in different countries - learn 3 or 4 languages, so more young children 
learn English in kindergartens. 

 
Paragraph 3 
Paragraph leader: Parents care for their children’s future. 
Main body: To be successful, need to study hard and learn English early in kindergarten. 

 
Conclusion 
Summary: English: widely spoken. Children learn early and good at English. 
Prediction: More people study English. 

 
Now you have seen Chaohua’s plan we would like you to: 
Write a plan for your own essay using the model at the top of this page. You will use your plan later 
this week to write your first draft. 
Remember that your essay will be about 350 words. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
Look back at the plan you have made for your essay. You are now ready to write your first draft. 
You will be able to submit your first draft for feedback next week. Before that, you should write out 
your first draft, using your plan to remind you of your main ideas and the organisation of your 
essay. You can do this on paper or in a word processor, but remember to read through and check 
your spellings. 
Next week you will submit your first draft for feedback from other Learners. This should provide 
you with comments that you can use to improve your essay for the final draft. You will also get to 
see how Chaohua responded to feedback on the first draft of her essay and the improvements that 
she made. 
The word count for the draft essay is up to 350 words. 
Good luck! 
 
РАЗДЕЛ 5. Evaluating a first draft of an essay 
Тема 5.1. Submit the first draft of your essay. 
Цель: Повторение и закрепление изученного на курсе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 5. Introductory video (with the transcript to download). 
What was your biggest challenge in writing the first draft of the essay? Poll. 
Submit your first draft. Assignment. 
Reviewing an essay. Assignment review. 
Reflect on your feedback. Assignment reflection. 
Тема 5.2. The final essay. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Responding to feedback. Video (tapescript to download) 
Responding to feedback on your first draft. Discussion. 
Your final essay. Discussion. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу  
 
Assignment Guidelines 
The reviewers will be asked to give you feedback on the following aspects of your assignment, so 
you should consider these when writing: 
Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 
Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 
and examples? 
Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 
recommendation or prediction or solution)? 
Assignment Guidelines 
You’re going to be asked to give feedback on the following aspects of the author’s assignment: 
Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 
Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 
and examples? 
Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 
recommendation or prediction or solution)? 
Please keep this window open and do not navigate away before submitting your feedback. If you 
close the window or navigate to a different page, you will be given a new assignment to review 
when you return. 
You must first submit an assignment in the previous step before you can review other learners’ 

assignments. 
RESPONDING TO FEEDBACK Video transcript  
Do you remember these comments, which Chaohua received in the feedback on her first draft? 
Paragraph 2 Sherry needs to prove her belief that children learn languages more quickly than adults 
by giving some facts about this. Paragraph 3 Sherry has given some evidence that adults can care 
for their children – because they want them to be successful. However, she needs to add more 
examples or facts about this. She decided to go back to her original diagram and try to improve her 
essay based on these comments. She expanded her diagram. For children learn languages more 
quickly, she decided to explain that they are good copiers of speech, and their first language does 
not interfere. For parents care about their children and want them to succeed, she decided to explain 
this in more detail. Parents love their children and want them to earn more money to help when they 
are older. Parents also want their children to be richer than they were. She also decided to give some 
examples. In Shanghai, there are many new kindergartens. She thought perhaps she could give 
some numbers to support this. She then wrote a new plan for her essay. For each paragraph, she 
divided it into a paragraph leader, some facts to support this, and some examples. So for paragraph 
two, the paragraph leader would be, "children learn languages more quickly than adults." And then 
the fact to support this is that they are good copiers of adults, and their first language does not 
interfere with their learning. Then she decided to give the example that if a child lives in another 
country where three or four languages are spoken, he learns these languages very quickly. For 
paragraph three, the paragraph leader would be, "parents care about their children and want them to 
succeed in life." The facts to support this would be that they love their children and want them to be 
rich and look after them when they're older. Parents want them to have a better life than they had. 
Another fact would be that they want them to learn English early as a result of this. An example 
would be that there are many new kindergartens in Shanghai which have opened. Chaohua then 
wrote the final draft of her essay, using this new improved plan. I would like you now to work on 
improving your essay based on the feedback you've received. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
Your final essay 
After the peer review exercise you may have needed to make some amendments to your essay. 
Remember that your essay should be around 350 words. 
You should make these changes in your word processor. You can then share your final essay by 
copying and pasting the text into a sharing service such as: 
Write.as 
Rentry.co (best for Learners on a mobile device) 
Note: If you are using a computer you can click on one of the links above and select the “open link 

in new window” option so you can read your essay and make notes at the same time. 
You may wish to check the terms of use of each website, before you choose to use one. 
All of these tools operate in the same way: copy your whole text from the place you have written it 
and paste it into the form. You then ‘Publish’ or ‘Go’ the form which generates a very basic web 

page with its own unique address (URL), which you can share wherever you choose. Get the URL 
by copying it from your browser’s address bar. 
Copy and paste the URL to your completed essay in the discussion below. You may also like to try 
copying the first paragraph from your essay and pasting it alongside the URL. That way other 
Learners can see, at a glance, what your essay is about and hopefully encourage them to comment! 
Please note: We are aware that some users may not be able to use the sharing services listed above. 
We are always reviewing the course and would welcome any suggestions on additional sharing 
service tools which we could try. Please comment below if you know of a sharing tool which works 
well in your country. 
How to use Write.as (desktop) 
Copy your text from your word processor or wherever you have written it, and paste it into 
Write.as. Select the arrow button in the top right hand corner to publish your post. This will 
generate a page and you can then copy the URL from your browser’s address bar that can be shared 
on FutureLearn. 
How to use Rentry.co on a mobile 
First you will need to copy the text you have written, using one of the methods below: 

 Then go to Rentry.co. This will reveal a blank page, already navigated to the ‘Text’ tab. Long-
press (Android) or tap (iOS) in this page to bring up your paste option, and paste your text in. 
IMPORTANT: Once you have pasted your text into the page, scroll to the very bottom of the screen 
to find the ‘Go’ button, and press it. 
You will be given a unique edit code, which you will need to keep a note of, in case you want to go 
back into your post and make any amendments. 
Then copy the new unique URL of your rentry.co tab. It will look something 
like https://rentry.co/q3xpy. 
Finally, share the URL back in the comments area in FutureLearn! 
If you are unable to view the instructions in the image above, please view our Guide to using 
Rentry.co on a mobile. 
Once you have posted your essay, please take the time to read and comment on other people’s. You 

can also see if anyone has commented on your essay by going to your replies. 
 
Итоговое практическое задание. 
Перечень контрольных разделов курса к ИПЗ: 
Conclusion. Discussion 
An Intermediate Guide. Article. 
Next steps. Article. 
Перечень тестов итогового практического задания 
Well done for completing the course. 

https://write.as/
http://rentry.co/
https://rentry.co/q3xpy
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf
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You should now have all the basic tools and skills to write a good academic essay. 
You can use the comment area below to tell us what you thought about the course, and how you 
think you did. What did you learn? What would you like to improve? How can we make the course 
better? 
Remember, if you’re mentioning the course on social media remember to tag comments 

with #FLEng4study. You can also follow us on Twitter, Facebook or Instagram where you can find 
the latest news and updates about all our online courses. 
Go on to the next Step to learn how you can continue your learning journey and find out more about 
our follow-on course An Intermediate Guide to Writing in English to University Study. 
 
An Intermediate Guide 
Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel 
better prepared to write an academic essay. 
Now that you have come to the end of the ‘Beginner’s Guide’, you may like to improve your 

academic English skills further, by starting An Intermediate Guide to Writing in English for 
University Study. 
Over five weeks, you will build on your ability to research, write and reference essays and extended 
writing projects. You’ll get an introduction to research tools, writing critically and referencing, as 

well as learning more about the fundamentals like essay structure, proofreading and avoiding 
plagiarism. 
This course is also facilitated by Brian Turner and the course Mentors. 
Find out more on the course description page. 
In the next Step, we outline some more ways you can continue your learning journey. 
 
Next steps 
Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel 
better prepared to write an academic essay. 
Other options at the University of Reading 
The University of Reading also offers a wide range of undergraduate, postgraduate 
taught and postgraduate research opportunities. 
You can find out more about our open days. 
If you’re interested in taking further qualifications in English language, you may be interested in the 
University of Reading’s widely respected Test of English for Educational Purposes (TEEP). The 
TEEP is the test that is taken by all of our pre-sessional students and indeed, our Pre-sessional 
English Course might also be an option you wish to investigate. 
Online courses 
As mentioned in the previous Step, An Intermediate guide to writing in English for University 
Study is the follow-on course produced by the University of Reading. Learn about using sources, 
avoiding plagiarism and other tips to further develop your academic English for study success. 
There are many more courses on the FutureLearn platform. 
Other online resources 
There are a wide range of websites to help you develop your English including: 
LearnEnglish from the British Council, which uses games, listening activities and grammar 
exercises to help you learn English. 
The BBC Learning English website from the BBC World Service offers a wide range of resources 
to support your learning. 
Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes website www.uefap.com contains many 
useful self-study exercises to help you improve your academic skills. 
The COCA (Corpus of Contemporary American English) tool is helpful for checking the 
appropriateness of particular word combinations. A brief set of instructions for how to use COCA 
can be found at the bottom of this step. 

https://twitter.com/hashtag/FLEng4study?src=hash
http://bit.ly/2bQJnqK
http://bit.ly/2kagsRc
http://bit.ly/2lr75gr
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/profiles/7288782
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/undergraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-research.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/visiting-and-open-days/opendays.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/TEEP--english-language-test/islc-teep-about-teep.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.uefap.com/
http://corpus.byu.edu/coca/
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The Academic Phrasebank created by the University of Manchester provides a range of example 
phrases which can be used in academic work. This can be useful when thinking about the 
organisation of your assignment and when writing your academic essay or report. 
Academic Writing Guidance from the Study Advice team at the University of Reading. 
Buy the book 
You can also buy the book on which this course is based: Grammar for Writing Study Book by 
Anne Vicary. The book is designed as a self-study course, which will help you to develop your 
understanding and use of grammar for written assignments. 
We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at 
the University of Reading! 
Get extra benefits, upgrade your course 
You can now get more from your experience and take the opportunity to gain extra benefits 
by upgrading your course. 
These benefits will include unlimited access to the course for as long as it exists on FutureLearn, as 
well as a Certificate of Achievement to help you demonstrate your learning. 
Find out more. 
 
We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at 
the University of Reading! 
 
 
Приложение 2. Пример теста для заключительного тестирования 
 
LISTENING 
Track 7 
A Listen to an interview with Lucy Bellman, CEO of International News and Media. Complete 
the sentences below with the correct alternative - a, b or c. You will hear the interview twice. 
1 According to Ms Bellman, a CFO should be _______________ 
 a) an optimist 
 b) conservative 
 c) sales-oriented 
2 Ms Bellman believes a CFO should _______________ 
 a) let the business’s accountants deal with the details 
 b) let the CEO make the big decisions 
 c) be an accountant 
3 Ms Bellman says that a CFO needs to prepare accounts and budgets _______________ 
 a) quickly 
 b) working closely with other accountants 
 c) with great care 
4 Ms Bellman believes that a good CFO understands _______________ 
 a) both the details and the ‘big picture’ 
 b) the details but not necessarily the ‘big picture’ 
 c) the ‘big picture’ but not necessarily the details 
5 According to Ms Bellman, a good CFO _______________ 
 a) can understand the CEO’s explanations of policies and so on 
 b) is able to hide bad news so that shareholders don’t worry 
 c) can communicate clearly 
6 Ms Bellman says that a good CFO _______________ 
 a) can perform well even with only a little understanding of computers 
 b) needs to know a lot about property, law and company secretarial affairs 
 c) should work closely with a company’s lawyers and secretaries 
7 In Ms Bellman’s view, a good CFO _______________ 
 a) will be a good manager 

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
https://libguides.reading.ac.uk/writing
http://www.amazon.co.uk/English-Academic-Study-Grammar-Writing/dp/1782600701?tag=futur-rea-21
http://www.amazon.co.uk/English-Academic-Study-Grammar-Writing/dp/1782600701?tag=futur-rea-21
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
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 b) would make a bad CEO 
 c) deals with every matter very seriously 
8 Ms Bellman says that a CFO has to work extra hard _______________ 
 a) in times of crisis 
 b) when foreign exchange rates change quickly 
 c) when the CEO is on holiday 
 
reading 
A Read the article and decide whether these statements are true or false. 
9 Corporate responsibility becomes less important in a bad economy. 
10 Mars is worried that demand for chocolate will decrease. 
11 Wal-Mart has become more socially responsible mainly because of protests by consumers. 
12 Fiona Dawson says that her company makes a luxury food rather than an essential one. 
13 Consumers are cutting back more on premium foods than on ethical foods. 
Why corporate responsibility is a survivor 
Many people predicted that the recession would end talk of corporate social responsibility. Faced 
with the fear, or reality, of losing their jobs or homes, consumers would rush past the Fairtrade 
shelves and pick up something the family could afford. Companies, meanwhile, would concentrate 
on saving themselves rather than the planet. 
 That prediction has turned out to be wrong. Mars, the world’s biggest sweets and chocolate 

company, has announced that its entire cocoa supply will be ‘produced in a sustainable manner’ by 

2020. Mars will work largely with the Rainforest Alliance, which encourages farmers to preserve 
their environment. 
 Wal-Mart, the world’s biggest retailer, recently told a meeting of 1,000 Chinese suppliers 
that it would hold them to strict environmental and social standards. 
 Why are these companies acting in a way few expected? First, there are important business 
reasons. When Mars talks about cocoa supplies being sustainable, they mean it. Chocolate 
manufacturers are worried about how much cocoa will be available a decade from now. Worldwide 
cocoa production fell in 2008 for the fourth successive year. 
 Wal-Mart also has commercial reasons for its position. The company has been encouraging 
companies to cut down on packaging. This enables it to fit more goods into each delivery truck, not 
only reducing its emissions but also cutting the amount it spends on petrol. Cost-cutting is vital to 
beating the downturn and if companies can boost their green credentials at the same time, why not? 
 But the companies go further. Not only do their announcements make business sense, they 
say; consumers, even now, insist on them. Fiona Dawson, Mars UK’s managing director, says 

customers expect the company to ‘do the right thing’, adding that ‘nobody has to buy chocolate’. 
 A recent report by Mintel, the research organisation, says: ‘Although a third of shoppers 

have cut down on the number of premium foods they buy, only one in 10 has cut back on ethical 
produce.’ Justin King, chief executive of J Sainsbury, the UK retailer, said in February that its 

Fairtrade sales were holding up well. 
 About a fifth of consumers are uninterested in such issues and about a third cannot see what 
difference their purchasing makes. But the biggest group, about 40 per cent, are those who are 
prepared to buy ethical goods if companies make it easy, which generally means not making it 
expensive. FT 
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B Look at the final paragraph of the article. Complete the labels (14–18) on the pie chart with 
the words and phrases (a–e). 
a) Uninterested in ethical issues 
b) Don’t think their buying decisions matter 
c) Others 
d) Consumer attitudes 
e) Prepared to buy ethically if it’s easy 

 
 
language 
A Complete the conversation using the correct form of the verbs in brackets. 
A How did you get your job at Solarworld, Hans? 
B It’s kind of a funny story. I _______________19 (finish) university with a degree in IT but I 

hadn’t been able to find the job I wanted. So, while I _______________20 (look) for a real job, I 
got a job driving a delivery van for an office supply company and, at the same time, I was applying 
for lots of jobs in business. 
A So did you apply to Solarworld? 
B Well, I wrote them a letter and enclosed my CV but I _______________21 (send) a very 
short response saying they weren’t interviewing. 
A So what happened? 
B Well, I had to make a delivery to Solarworld one day. My company _______________22 
(receive) their order for some desks the week before. And while I _______________23 (deliver) the 
desks, one of their IT guys was trying to fix a computer for a manager and he just couldn’t do it. 

The manager was getting really angry. So I asked if I could have a look. I think they were both 
shocked but they let me try. 
A OK, I can guess what _______________24 (happen)! 
B It was a basic problem and I solved it right then. And soon after, I was managing that guy 
who couldn’t solve the problem. The first thing I did _______________25 (be) to make sure he 

_______________26 (give) some training! 
B Complete the article with who, which or that. In some cases, more than one answer is 
possible. 
Profile: Young CEO Thiago Abreu 
Thiago     Abreu,     25,     runs     his     own     company.     The     young     CEO, 
_______________27 put himself through university and earned a degree in chemistry, now runs 
INTChem. The firm,_______________28 does on-site water and soil sampling and carries out 
environmental damage analysis, is based in Brasilia. How do you get to be a CEO at 25? ‘My 

mother is the person_______________29 really made me believe in myself’ says Abreu. ‘I come 

from a very poor place, a small village. It isn’t a place_______________30 produces many 
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businessmen. But here I am.’ INTChem,_______________31 currently has contracts with two large 

oil companies and a handful of other smaller businesses, keeps Abreu busy. ‘I guess I’m the kind of 

person _______________32 likes it that way,’ Abreu says. 
 
skills 
A Complete the short conversations with the appropriate phrases (a–h). 
a) consider another approach 
b) to do is e-mail Adrienne 
c) deliver any earlier 
d) could be a problem 
e) what are our options 
f) were looking for 15 
g) were hoping for 60 
h) it may not work 
33 A We need to deal with Simon’s behaviour. 
 B So_______________? 
34 A This just isn’t working. 
 B OK, so let’s_______________. 
35 A What shall we do? 
 B The next thing_______________. 
36 A We have to stop people using Facebook. 
 B I’m with you up to a point but_______________. 
37 A We can give you 30 days’ credit. 
 B We_______________. 
38 A I need these by Friday. 
 B Unfortunately, we can’t_______________. 
39 A We want payment on delivery. 
 B It_______________. 
40 A I can give you a 10% discount. 
 B We_______________. 
B Complete the presentation with the words in the box. 
attention background improvements parts questions talk 
Hello, everyone, and welcome to Masatomo Electric Industries. I’m going to divide my 

_______________41 into three_______________42. First, I’ll give you some_______________43 

on our work with synthetic diamonds. After that, I’ll talk about some recent_______________44 

we’ve made in our production processes. Finally, I’ll explain some of our R&D work in super-hard 
materials. I’ll be glad to answer any_______________45 at the end of my talk. 
Let’s start with the background. Could I draw your_______________46 to the first slide ... 
 
 
 
vocabulary 
A Choose the best word to complete these sentences. 
47 Two men were arrested for using PayPal for money_______________. 
 a) fixing b) trading c) laundering 
48 Selling your company’s secrets to a rival is called industrial 
 a) fraud b) espionage c) pollution 
49 I refuse to work for a company that does animal_______________. 
 a) fraud b) discrimination c) testing 
50 ebay will close your account if they find you’re selling counterfeit 
 a) goods b) corruption c) fixing 
51 We need a strong negotiator, someone who’s really_______________. 
 a) assertive b) diffident c) formal 
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52 If you have a clear understanding of what you can and can’t do, you’re 
 a) cautious b) casual c) realistic 
53 He would do anything to succeed. He’s completely_______________. 
 a) principled b) ruthless c) laid-back 
54 If you choose a course of action and you stand by your choice, you’re 
 a) critical b) decisive c) radical 
B Write one word in each gap to complete these idioms. 
55 It isn’t fair. They keep moving the_______________. 
56 If we all launch at the same time, we’ll have a level playing_______________. 
57 You know, the C-56 just isn’t going to sell. We’re flogging a dead_______________. 
58 Our market share is greater than expected. We’re ahead of the_______________. 
59 No one has anything like the JC-5. It’s a one-horse_______________. 
60 If you put me in the driving_______________, I’ll sort things out. 
 
 
writing 
A You are a buyer for a DIY store’s garden department and have just seen the advert below in 

a trade magazine. Write an e-mail (40–50 words) to the distributor. Remember to include the 
following information. 
• State which products you are interested in. 
• Request more information about the products. 
• Ask about prices. 
Looking for high-quality garden furniture? 
We are distributing three new ranges of flat-pack Swedish products: 
• budget - light-weight pine construction, unpainted 
• everyday - medium-weight pine construction, factory painted 
• deluxe - heavy-duty hardwood, oiled 
All furniture is from sustainable sources. 
For information, e-mail Helena.Ericsson@hqgf.com 
 
B Last year your company used the services of Ethic-on, a corporate training company that 
helps organisations work more ethically. Read the letter below from Ethic-on. Then write a 
response of 120–140 words. 
Dear trainee, 
Last year your company received training from Ethic-on. As you know, we use case studies in our 
training programme. We’d like to know how you’re getting on. Write to tell us whether our work 

made a difference or not. In your letter, please include the name of your company, its area of 
business and three examples of ethical practice. The examples can be of good practice or of areas 
where improvement may be needed. 
Thank you. 
Ethic-on Training Service 

mailto:Helena.Ericsson@hqgf.com


 
40 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена гуманитарным факультетом на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (Музыкальное образование) (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 22.02.2018 

№ 121___ и Приказом Министерства науки и высшего 

образования от 26.11.2020 № 1456 «О внесении 

изменений в федеральные образовательные стандарты 

высшего образования»____ 

Протокол заседания  
УС гуманитарного 

факультета  
№ 12 

от «21» июня 2022 
года 

01.09.2021 

2.     
3.     
 
 

 



 
 
 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

  
                               декан факультета искусств 

д.п.н., профессор 
 

_____________Ануфриева Н.И.  
                                   28 апреля 2022 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
 

Направленность 
«Музыкальное образование» 

 
 
 
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Квалификация  
бакалавр 

 
Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 
 

Москва 2022 

 
  



 
2 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)  заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета; 
– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  
Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных ситуаций. 
с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по социально технической, проектной и организационно-управленческой 

профессиональной деятельности  
Задачи дисциплины (модуля): 

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

деятельностью человека;  
2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества;  
3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  
4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности;  
5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  
6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  
7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 
8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности; 
9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких 

решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных 

последствий. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной формам обучения. 
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Изучение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Правоведение», «Экономика», "Физическая культура» 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Б1.О.12 Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности    

Б1.О.15 Возрастные особенности культуры питания 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля)  направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: 
− Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8)  
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 
В результате освоения дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

универсальные УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. 
Анализирует 

факторы вредного 

влияния 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 
УК-8.2. 
Идентифицирует 

опасные и 

вредные факторы 

в рамках 

осуществляемой 

Знать: основные 

теоретические 

положения БЖД; 

нормативные, 

правовые и 

организационные 

основы БЖД; средства 

и методы повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

жизнеобеспечения; 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредны, опасных 

поражающих 

факторов; правила 

поведения человека в 

экстремальных и 

чрезвычайных 
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деятельности 
 
УК-8.3. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 
 
УК-8.4. 
Разъясняет 

правила поведения 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

описывает 

способы участия в 

восстановительны

х мероприятиях 

ситуациях 

Уметь: 

демонстрировать 

эффективно применять 

средства защиты от 

негативного 

воздействия; 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности, 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

выявлять 

травмирующие, 

вредные и опасные 

поражающие факторы; 

планировать 

мероприятия по защите 

персонала и населения 

при ЧС и при 

необходимости 

принятия участия и 

проведения 

спасательных работ. 

Владеть: 

анализировать и 

оценивать социально-
значимые явления, 

события, процессы; 

методами и способами 

защиты персонала и 

населения от 

возможных аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; способами 

организации 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1     

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Практические занятия 2  2   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В ЧАСАХ 72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

(Семестр 2) 
Раздел 1 32 14 18 8 2 
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Раздел 2 31 13 18 8 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 16 4 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(Семестр2) 
Раздел 1.1 33 26 7 2 1 

 
4 

Раздел 1.2 35 26 9 4 1 
 

4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2 
 

8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

 Семестр2 

Раздел 1.1. Теоретико-
методологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности   
как науки и учебной 

дисциплины (модуля)  

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 1.2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

социальной, 

природной и 

технической средах в 

том числе в 

чрезвычайных 

ситуациях 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 11 

 
12 

 
4 

 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
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семестр 2 

Раздел 1.1.  
Теоретико-
методологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности   
как науки и учебной 

дисциплины (модуля)  
 

26 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.2 
Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

социальной, 

природной и 

технической средах в 

26 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 реферат 2 Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 
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том числе в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 8  40  4  
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1 «Теоретико-методологические основы безопасности жизнедеятельности   
как науки и учебной дисциплины (модуля).» 

Цель: ознакомиться с теоретико-методологическими основами безопасности 

жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины (модуля), а также базовыми её 

понятиями и методами её исследований. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в 

современных условиях Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 
Тема 1. Тема 1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

как социального явления. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
2. Характеристика угроз человеку в современном мире 
3. Место безопасности в системе потребностей человека 
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и 

государства 
5. Классификация рисков 
6. Классификация угрожающих факторов 
7. Классификация опасностей 
8. Классификация угроз 
9. Основные структурные элементы безопасности 
10. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
11. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
12. Структурно-содержательные компоненты категории «Жизнедеятельность 
13. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву) 
14. Классификация чрезвычайных ситуаций 
15. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
 
Тема 2. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая 

цель современной России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 
2. Влияние темперамента личности на её безопасность 
3. Личность как объект и субъект безопасности 
4. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 
5. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
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6. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для 

его устойчивого развития 
7. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
8. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 
9. Основные структурные элементы гражданского общества, влияющие на процесс 

безопасности жизнедеятельности личности и государства 
10. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации 
11. Основные элементы системы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности во 

взаимоотношениях государства и гражданского общества 
12. Государство как социальный институт и основной субъект безопасности 
13. Социальное предназначение государства и безопасность  
14. Основные функции государства и   безопасность   

 
Тема 3. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях 
Вопросы для самоподготовки 

1. Роль субъекта и объекта управления    безопасностью в современных условиях 
2. Схема функционирования системы при решении проблем безопасности 
3. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на 

решение проблем безопасности 
4. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации 
5. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  
6. влияние на безопасность 
7. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и 

государства 
8. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности, 

общества и государства 
9. Характеристика законодательства РФ об охране труда    в современных условиях 
10. Конституция РФ об охране труда и ее связь с безопасностью личности, общества и 

государства 
11. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 
12. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность 

личности, общества и государства 
13. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 
14. Основное содержание прав работников в области охраны труда  

 
Тема 4. Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 
Вопросы для самоподготовки 
1. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность» 
2. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 
3. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность" 
4. Экономическое обоснование концепции устойчивого развития как основы 

экономической безопасности 
5. Система показателей экономической безопасности 
6. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 
7. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее 

экономической безопасности 
8. Алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере 

экономики 
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9. Основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране 
10. Характеристика основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 
11. Основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики 
12. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях 
13. Алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности 

в современных условиях 
14. Мероприятия, необходимые для создания экономической безопасности в 

современных условиях 
15. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 

РАЗДЕЛ 2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и 

технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях.» 
 

Цель: ознакомиться с процессом обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

социальной, природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях, а 

также методами его исследования. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации. 

Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной России. 

Информационная безопасность, как состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз. Техносферная безопасность в 

системе национальной безопасности Российской Федерации. Организация процесса оказания 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
 
Тема 5. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика анализа социальной безопасности как социального явления 
2. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 
3. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
4. Система социальной безопасности государства 
5. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
6. Основные виды общественной безопасности 
7. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
8. Роль и место Стратегии национальной безопасности в системе документов 

стратегического планирования Российской Федерации 
9. Декриминализация российского общества как основа социальной безопасности в 

современной России 
10. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности 
11. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации 
12. Сущность, структура, содержание социальной политики 
13. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 
14. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях социального характера 
15. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 
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Тема 6. Экологическая безопасность в системе энергетического развития 

современной России. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 
2. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства 
3. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 

безопасности 
4. Основные объекты экологической безопасности 
5. Характеристика угроз человеку в окружающей социоприродной и социотехнических 

средах безопасности 
6. Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
7. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
8. Сущность и содержание процесса влияния глобальных проблем человечества на 

обеспечение безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 
9. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года 
10. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 
11. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
12. Система экологической безопасности в Российской Федерацией 
13. Система управления экологической безопасностью в России 
14. Система экологического мониторинга 
15. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
 

Тема 7. Информационная безопасность как состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Сущность, структура и содержание социального "Закона информированности и 

упорядоченности" 
2. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
3. Содержание понятия "Информационная сфера" 
4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 
5. Интересы личности в информационной сфере 
6. Интересы общества в информационной сфере 
7. Интересы государства в информационной сфере 
8. Характеристика национальных информационных ресурсов 
9. Характеристики информации и информационных массивов 
10. Сущность и содержание технологических секретов 
11. Структура и содержание деловой информации 
12. Виды угроз информационной безопасности Российской 
13. Механизм причинения ущерба интересам личности, общества и государства через 

воздействия в информационной сфере  
14. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 
15. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  
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Тема 8. Техносферная безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Структурно-содержательная модель техносферы, как компонента безопасности 
2. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
3. Негативные факторы техносферы 
4. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на 

безопасность 
5. Структурные элементы техносферной безопасности 
6. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 
7. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного 

(антропогенного) характера 
8. Характеристика угроз техногенного характера 
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
10. Cистема мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и безопасность 

личности, общества и государства 
11. Основные задачи РСЧС и безопасность личности, общества и государства 
12. Основные направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий, 

организаций, учреждений 
13. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
14. Основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации 
15. Система транспортной безопасности в Российской Федерации 
16. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; эссе;  
При изучении дисциплины (модуля)  «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме эссе. 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы по проблеме. 

(объем 4 – 6 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1 – 

2 с). 
 

Перечень тем эссе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 
1. Характеристика угроз человеку в современном мире 
2. Место безопасности в системе потребностей человека 
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и 

государства 
4. Классификация рисков 
5. Классификация угрожающих факторов 
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6. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
7. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
8. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву) 
9. Классификация чрезвычайных ситуаций 
10. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 
11. Влияние темперамента личности на её безопасность 
12. Факторы формирования личности безопасного типа 
13. Социальная адаптация личности как важнейшее условие ее безопасности 
14. Влияние характера личности на её безопасность 
15. Основные угрозы духовной безопасности личности 
16. Факторы социализации личности, влияющие на ее безопасность жизнедеятельности 
17. Особенности влияния на личность окружающей социальной среды 
18. Личность как объект и субъект безопасности 
19. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 
20. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
21. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для 

его  
22. Основные функции государства и безопасность   
23. Внутренние функции государства и безопасность 
24. Внешние функции государства и безопасность   
25. Формы государственного устройства и безопасность жизнедеятельности 
26. Основные структурные элементы государства и их роль в обеспечении безопасности  
27. Роль государства в формировании взаимодействия структур гражданского общества, 

как основы безопасности жизнедеятельности    
28. Система показателей экономической безопасности 
29. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 
30. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 
31. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях 
32. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 
Общий объем эссе составляет 8 – 10 с формата А4, включая титульный лист размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
.Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

качество оформления эссе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
 
Теоретические и методические основы теории безопасности   как социальной проблемы 

современности(??) 
 
В содержательном плане понятие «опасность» — это: 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии; 
(!)вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, 

определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими 

свойствами; 
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(?)риск в стадии реализации. 
 
В содержательном плане понятие «вызов» — это: 
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;  
(!)совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но 

безусловно, требующих реагировать на них; 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)риск в стадии реализации 
(??)Формы проявления опасностей: 
(?)намерения; 
(?)планы; 
(?)подготовка и проведение действий; 
(!)все выше перечисленное. 
 
Выборка – 20 из 60 
Время прохождения теста – 50 минут 
Максимальное количество баллов за тест – 100 
 

№ секции Кол-во вопросов 
1.1. 5 
1.2. 5 
1.3. 5 
1.4 5 

Итого 20 
 
 
Критерии оценивания 
 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат;  
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1– 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 
1. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 
2. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
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3. Система социальной безопасности государства 
4. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
5. Основные виды общественной безопасности 
6. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
7. Угрозы социальной безопасности 
8. Основные проблемы внутренней безопасности Российской Федерации в современных 

условиях 
9. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
10. Содержание понятия "Информационная сфера" 
11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 
12. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 
13. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  
14. Принцип непрерывности, комплексности, системности   рассмотрение 

информационной безопасности 
15. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области 

государственной и общественной безопасности 
16. Основные направления обеспечения информационной безопасности в экономической 

сфере  
17. Методы обеспечения информационной безопасности 
18. Модель энергетической безопасности как составной части национальной безопасности 
19. Сущность, структура и содержание понятии энергетической безопасности  
20. Принципы энергетической безопасности 
21. Цели и задачи Энергетической Стратегии -2030 определяющие уровень энергетической 

безопасности России 
22. Структурно-содержательное наполнение внутренних угроз энергетической 

безопасности Российской Федерации-2030 и их характеристика по группам 
23. Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы условия и факторы, создающие 

опасность ослабления энергетической безопасности Российской Федерации. 
24. Механизмы реализации задач энергетической безопасности 
25. Место Энергетической Стратегии -2035 в системе стратегических документов, 
26. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 
27. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
28. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
29. Структура транспортного комплекса России 
30. Принципы обеспечения транспортной безопасности 
31. Оперативное руководство процессом обеспечения транспортной безопасности в 

Российской Федерации 
32. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности 

России 
 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Основными критериями оценки реферата являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 степень отражения реферируемого текста; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления реферата. 
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Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов.  
Педагогический работник оценивает реферат по сто балльной шкале оценок: 

 
Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

 
В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета практических 

заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование.  
 (??)Экологическая безопасность понимается как   
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального 

функционирования и развития какой-либо системы; 
(!)состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую среду 
(??)Мерой экологической безопасности является уровень  
(!)экологического риска; 
(?)рождаемости населения; 
(?)заболеваемости населения; 
(?)смертности населения. 
(??)Система экологической безопасности характеризуется как: 
(?)мобильность. 
(?)иерархия социальная; 
(!)совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, 

направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также 

естественными внешними нагрузками 
(?)всё вышеперечисленное 
Выборка – 20 из 60 
Время прохождения теста – 50 минут 
Максимальное количество баллов за тест – 100 
 

№ секции Кол-во вопросов 
1.1. 5 
1.2. 5 
1.3. 5 
1.4 5 

Итого 20 
Критерии оценивания 
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Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 

2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 

утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Знать: основные теоретические 

положения БЖД; нормативные, 

правовые и организационные основы 

БЖД; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнеобеспечения; 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредны, опасных 

поражающих факторов; правила 

поведения человека в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: демонстрировать 

эффективно применять средства 

защиты от негативного воздействия; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности, 

экологичности производственной 

деятельности; выявлять 

травмирующие, вредные и опасные 

поражающие факторы; планировать 

мероприятия по защите персонала и 

населения при ЧС и при 

необходимости принятия участия и 

проведения спасательных работ. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, 

события, процессы; методами и 

способами защиты персонала и 

населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

способами организации комфортных 

условий жизнедеятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 
Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-8 Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-8 Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-8 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. 1. Место безопасности в системе потребностей человека 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и 

государства 
3. Личность как объект и субъект безопасности 
4. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
5. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 
6. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
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7. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 
8. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на 

решение проблем    безопасности 
9. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации 
10. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  
11. влияние на безопасность 
12. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и 

государства 
13. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,  
14. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 
15. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность 

личности, общества и государства 
16. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 
17. Основное содержание прав работников в области охраны труда  
18. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность» 
19. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 
20. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

в  
21. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
22. Система социальной безопасности государства 
23. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности 
24. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации 
25. Сущность, структура, содержание социальной политики 
26. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 
27. Меры совершенствования социального контроля 
28. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 
29. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 
30. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности   
31. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 
32. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
33. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
34. Содержание понятия "Информационная сфера" 
35. Сущность и содержание технологических секретов 
36. Структура и содержание деловой информации 
37. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
38. Негативные факторы техносферы 
39. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на 

безопасность  
40. Структурные элементы техносферной безопасности 
41. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 
42. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного 

(антропогенного) характера 
43. Характеристика угроз техногенного характера 
44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
45. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

 
Аналитическое задания к зачету 
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1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо 

сделать для их решения? 
2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 

необходимо сделать в современных условиях для их решения?  
3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по 

решению проблем научного исследования в области безопасность 

жизнедеятельности 
4. Проанализируйте качество информационной безопасности, их содержание и 

разработайте пути их решения.   
5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность 

жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 
6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах безопасность 

жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации? 
7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социо-технического 

взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 

улучшения?  
8. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 

проживания и разработайте предложения по ее улучшению 
9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 

Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.  
10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ 

деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    
11. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать 

для ее реализации? 
12. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения 

по ее оптимизации. 
13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

2015 года и дайте рекомендации по ее решению.  
14. Проанализируйте "Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 

оптимального решения.  
15. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 

разработайте предложения по ее реализации   
16. Осуществите анализ московского регионав вопросах безопасности и дайте 

рекомендации по ее улучшению.  
17. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической 

среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального 

сосуществования?  
18. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека и 

разработайте предложения по ее реализации   
19. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 

современных условиях  
20. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в 

настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению 
21.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в 

мире и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения 

опасностей от его усиления? 
22. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите 

условия ее оптимального существования и функционирования. 
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23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 

время и определите, что необходимо сделать для их разрешения. 
24. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и 

дайте рекомендации по их решению.  
25. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 
26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)   

5.1. Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453159 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва : 
Российский государственный социальный университет, 2022. – 556 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 . – 
ISBN 978-5-7139-1383-0. 

 5.2. Дополнительная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для академического 

Кириллов, Н.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 

П. Кириллов ; рец. : С. В. Молчанов, В. Г. Максименко ; М-во образования и науки РФ, Рос. 
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гос. соц. ун-т . - М. : Издательство РГСУ, 2022. - 445 с. - Режим доступа : 

https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла : 50,7 Мб. - ISBN 978-5-7139-1344-1   
2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468409  

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. 

Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468920  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/468920
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время.  
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



 
28 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)   

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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платформа Юрайт для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки   44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых 

игр, ситуационных задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

http://ebiblioteka.ru/
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возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 

выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации 

деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 

населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 

обеспечения здорового образа жизни. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование личной физической культуры студента; 
2. Развитие знаний о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
3. Формирование готовности применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт (модуля)» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

44.03.01 «Педагогическое образование», очной, заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Экономика (модуля)», «Иностранный язык» (модуля). 
Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» (модуля), «Иностранный 

язык» (модуля). 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-7, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировк

а компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 

УК 7.1 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

Знать: значение 

физической культуры как 

фактора развития 

человеческого капитала, 

основной составляющей 
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для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессионально

й 
деятельности 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности; 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

здорового образа жизни; 

- основные показатели 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и 

влияние  физических 

упражнений на данные 

показатели; - основы 

организации здорового 

образа жизни; - 
требования 

профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта к уровню 

физической 

подготовленности 

работников; - правила 

безопасности при 

проведении занятий по 

физической культуре и 

спорту; - методики 

обучения технике 

двигательных действий и 

развития физических 

качеств средствами 

базовых видов спорта и 

ИВС; - основы 

планирования и 

проведения занятий по 

физической культуре; - 
основы контроля и 

самооценки уровня 

физической 

подготовленности по 

результатам 

тестирования. - правила 

эксплуатации 

контрольно-
измерительных приборов 

и инвентаря 

УК 7.2 

Использует 

основы 

физической 

культуры для 

осознанного 

выбора 

здоровьесберегаю

щих технологий с 

учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессионально

й деятельности 

 
Уметь: самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности; - 
планировать отдельные 

занятия и циклы занятий 

по физической культуре 

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности; - 
проводить занятия по 

общей физической 
подготовке; - определять 

и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; - 
соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 
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упражнений; - 
пользоваться 

спортивным инвентарем, 

оборудованием и 

контрольно-
измерительными 

приборами и 

обнаруживать их 

неисправности 
Владеть: проведением с 

обучающимися 

теоретических занятий и 

бесед о пользе, значении 

физической культуры и 

спорта, основах 

здорового образа жизни, 

о важности физической 

подготовки к 

систематическим 

занятиям и 

использовании средств 

физической культуры и 

спорта для оптимизации 

двигательного режима; - 
планирования и 

проведения занятий по 

обучению технике 

базовых видов спорта; - 
планирования и 

проведения учебно-
тренировочных занятий 

по ИВС по обучению 

технике выполнения 

упражнений, развитию 

физических качеств и 

воспитанию личности; - 
владения техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта и ИВС на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов; - 
самоконтроля и анализа 

своего физического 

состояния, физической 

подготовленности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Семестры 
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Всего 

часов 
1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
8 8    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 55 55    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
8 8    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

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

15 13 2 1 1  0 

Тема 1.2 Социально-
биологические основы 
физической культуры 

16 14 2 1 
1 

  

Тема 1.3 Основы 
здорового образа жизни 

15 13 2 1 
1   

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в обеспечении 
здоровья 

17 15 2 1 
1 

  

Общий объем по модулю, 
часов 

72 
(63+9) 

55 8 4 4   

Форма промежуточной 

аттестации 
9 часов Зачет  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Тема 1.1 Физическая 
культура в 
общекультурной и 

10 8 2 2    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

профессиональной 
подготовке студентов 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
Тема 1.2 Социально-
биологические основы 
физической культуры 

8 8 0 0    

Тема 1.3 Основы 
здорового образа жизни 

10 8 2 2    

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в обеспечении 
здоровья 

8 8 0 0    

Общий объем по модулю, 
часов 36 32 4 4    

Форма промежуточной 

аттестации Зачет  

Модуль 2 (Семестр 1) Раздел 2. Основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
Тема 2.1 Средства  и 
методы физической 
культуры в регулировании 
работоспособности 

10 8 2 0 2  0 

Тема 2.2 Общая 
физическая и специальная 
подготовка 

8 8 0 0 0  0 

Тема 2.3 Современные 
оздоровительные 
технологии. Особенности 
организации 
студенческого спорта 

10 8 2 0 2  0 

Тема 2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 
 

4 4 0 0 0  0 

Общий объем по модулю, 
часов 32 28 4 0 4  0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
     4 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Модуль 1. Физическая культура и спорт, семестр 1 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

13 Аналитическое 

задание 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

13 Аналитическое 

задание 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

55 25 - 26 - 4 - 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
55 25 - 26 - 4 - 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1. Физическая культура и спорт, семестр 1 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

14 Аналитическое 

задание 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

14 Аналитическое 

задание 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

60 28 - 28 - 4 - 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
60 28 - 28 - 4 

- 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С П. 3 РПУД. 
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные 

функций и формы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства 

физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.   
Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, 

физическая подготовка, физическое упражнение; 
2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе, реферат, доклад (по 

выбору) 
1. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  
2. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 
3. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 
4. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура.  
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Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими 

функциями организма  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление,  биологические 

ритмы, внешняя среда 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.  
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
4.Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1.Дать оценку физической работоспособности по тесту Мартине. 
2.Дать оценку умственной работоспособности по тесту «Корректурная проба»  
 
Тема 3. Основы здорового образа жизни 
Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
2. Алкоголизм и его причины. 
3. Курение и его причины. 
4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
5.Здоровье в иерархии потребностей человека. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Дать оценку физическому развитию (метод соматометрии). 
2.Дать оценку физическому развитию (метод индексов).  
Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 
Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется тренированность.  
2. Как можно оценить тренированность. 
3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 
4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Дать оценку физического развития  метод стандартов и антропометрических 

профилей). 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: 
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Аналитическое задание по теме «Мой личный опыт занятия спортом» (на любительском 

или профессиональном уровне) в объеме 7-10 страниц машинописного текста, в котором 

обязательно отразить следующие разделы: 
1. Вид спорта, которым Вы занимались: дать его краткую характеристику. 
2. Определить к какой группе видов спорта он относится, и обосновать критерии выбора 

Вами именно этого вида спорта. 
3. Описать какие физические, морально-волевые, психологические и иные качества 

данный вид спорта в Вас развил. 
4. Описать Ваши личные достижения в избранном виде спорта. 
5. Описать влияние избранного вида спорта на Вашу профессиональную деятельность. 

Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 

показаний, пишет эссе «Мой любимый вид спорта» отражая в нем все пункты кроме пункта 

4 (описать Ваши достижения в избранном виде спорта).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  оценка 

аналитического задания по разделу 1. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 
Тема 5. Средства  и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности 
Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования 

работоспособности   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1.Дать оценку физической работоспособности (степ-тест). 
2.Дать оценку функционального состояния (проба Штанге, проба Генче).  
 
Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка 
Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной 

физической тренировки   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические 

качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 
1. Подготовить комплекс упражнений для  развития силы. 
2. Подготовить комплекс упражнений для  развития выносливости. 
3. Подготовить комплекс упражнений для  развития координации. 
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Тема 7. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 
студенческого спорта 

Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных 

технологий  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная 

гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система организации студенческого спорта за рубежом. 
2. Система организации студенческого спорта в России. 
3. Система спортивных секций в вузе. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Оценка психологического статуса. 
2. Оценка самочувствия, активности, настроения 
 
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие оптимальной двигательной активности. 
2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 
3. Особенности планирования нагрузки. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней 

гимнастикой. 
2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 
Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле:  (ЧСС2  – ЧСС1) : ЧСС1 х 

100% (Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.  
Форма практического задания: 

 
Аналитическое задание по теме «Мои самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом» в объеме 10-12 страниц машинописного текста, в котором обязательно отразить 

следующие разделы: 
1. Ваши мотивы, побуждающие самостоятельно заниматься физической культурой и 

спортом.  
2. Цели, которые Вы ставите перед самостоятельными тренировочными занятиями. 
3. Средства, используемые в процессе самостоятельных занятий (какие физические 

упражнения, использование естественных сил природы). 
4. Методы организации Ваших самостоятельных занятий по физической культуре и 

спорту. 
5. Дозировка тренировочных нагрузок при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 
6. Питание и личная гигиена при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 
7. Результаты, достигнутые Вами при самостоятельных занятиях физической культурой 

и спортом. 
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Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 

показаний, пишет эссе «Мои самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой» отражая в нем все пункты аналитического задания. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  оценка 

аналитического задания по разделу 2. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: значение физической культуры как 

фактора развития человеческого капитала, 

основной составляющей здорового образа 

жизни; - основные показатели физического 

развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние  физических 

упражнений на данные показатели; - основы 

организации здорового образа жизни; - 
требования профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта к 

уровню физической подготовленности 

работников; - правила безопасности при 

проведении занятий по физической культуре и 

спорту; - методики обучения технике 

двигательных действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов спорта и 

ИВС; - основы планирования и проведения 

занятий по физической культуре; - основы 

Этап формирования 

знаний 
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контроля и самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам тестирования. 

- правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инвентаря 

Уметь: самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - планировать 

отдельные занятия и циклы занятий по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - проводить 

занятия по общей физической подготовке; - 
определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений; - 
пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их неисправности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: проведением с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и спорта, 

основах здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к систематическим 

занятиям и использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима; - планирования и 

проведения занятий по обучению технике 

базовых видов спорта; - планирования и 

проведения учебно-тренировочных занятий по 

ИВС по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и 

воспитанию личности; - владения техникой 

основных двигательных действий базовых 

видов спорта и ИВС на уровне выполнения 

контрольных нормативов; - самоконтроля и 

анализа своего физического состояния, 

физической подготовленности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-7 Этап формирования 

знаний. Теоретический блок 

вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 
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не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-7 Этап формирования 

умений Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

УК-7 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 
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при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1.Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2.Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 
3.Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

ее задачи. 
4.Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
5.Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6.Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7.Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8.Воздействие экологических факторов на организм. 
9.Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10.Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 
11.Средства физической культуры. 
12.Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13.Сила. Средства и методы развития силы. 
14.Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15.Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16.Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17.Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18.Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19.Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20.Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21.Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22.Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23.Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24.Значение утренней гимнастики. 
25.Приемы закаливания. 
26.Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27.Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28.Основные формы производственной физической культуры. 
29.Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30.Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Аналитическое задание: 
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1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней гимнастикой. 
2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 
3. Составить комплекс управлений для занятия по общей физической подготовке. 
4. Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле:  (ЧСС2  – ЧСС1) : ЧСС1 х 

100% (Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468671  

2. Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А.В. Завьялов, М.Н. 

Абраменко, И.В. Щербаков, И.Г. Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 106 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425      

5.1.2. Дополнительная литература 

Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 

Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 160 с. — 

http://biblioclub/
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473770  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/473770
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие 

моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету, 
зачету с оценкой. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (Блок 1 модуля) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (Блок 1 модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 44.03.01 
«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями («Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии 

спорта»), экранно-звуковыми средствами обучения («Методика обучения самостоятельным 

занятиям физической культурой студентов»), демонстрационными материалами (презентации 

по здоровому образу жизни, профессионально-прикладной физической культуре и спорту), 
видеофильмами DVD (Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов 

мира, Европы, виды спорта). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми 

средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой 

студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни, 

профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD 

(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды 

спорта).  

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов 

постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
 

Номер 
темы 

Вид занятия 
Используемая интерактивная образовательная 

технология (наименование и краткая 

методическая характеристика) 

Кол-во 
часов 

№1 Семинар Тренинг постановки и прояснения цели «Цели, 

которых мы хотим достичь, занимаясь 

физической культурой» 

2 

№2 Семинар Разбор конкретной ситуации «Уровень 

физической и умственной работоспособности» 
2 

№3 Семинар Круглый стол «Здоровьесберегающее и 

самосохранительное поведение молодежи» 
2 

№4 Семинар Разбор конкретной ситуации «Уровень 

физического развития современной молодежи», 

Мозговой штурм «Вся правда о пиве» 

2 

№5 Семинар Разбор ситуации «Методы совладания со 

стрессом. Позитивное мышление как 

антистрессовый метод», «Оценка физической 

работоспособности современной молодежи» 

2 

№6 Семинар Разбор конкретной ситуации «Двигательный 

потенциал учащейся молодежи» 
2 

№7 Семинар Мозговой штурм «Скажем курению-нет» 2 
№8 Семинар Круглый стол «Почему мы должны заниматься 

физической культурой регулярно» 
2 

Итого: 16 
При освоении дисциплины (Блок 1 модуля) «Физическая культура и спорт (Блок 1 

модуля)» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (Блок 1 модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в организации физкультурно-спортивной 

деятельности и подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. обеспечить усвоение знаний в области организации физкультурно-спортивной 

работы, средств, методов, форм организации работы с различными возрастными группами, 

опираясь на закономерности и особенности развития каждой возрастной группы; 
2.  обеспечить формирование навыков определения цели и задач, планирования, 

проведения, анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 
3. формировать устойчивый интерес к работе с различными возрастными 

группами населения в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и спорту (модуля)» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование» очной, заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(модуля)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Экономика (модуля)», 
«Иностранный язык» (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(модуля)» является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
(модулей): «Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности» 

(модуля), «Возрастные особенности культуры питания» (модуля). 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенции 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-7, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировк

а компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессионально

й 
деятельности 

УК 7.1 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности; 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: значение 

физической культуры как 

фактора развития 

человеческого капитала, 

основной составляющей 

здорового образа жизни; 

- основные показатели 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и 

влияние  физических 

упражнений на данные 

показатели; - основы 

организации здорового 

образа жизни; - 
требования 

профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта к уровню 

физической 

подготовленности 

работников; - правила 

безопасности при 

проведении занятий по 

физической культуре и 

спорту; - методики 

обучения технике 

двигательных действий и 

развития физических 

качеств средствами 

базовых видов спорта и 

ИВС; - основы 

планирования и 

проведения занятий по 

физической культуре; - 
основы контроля и 

самооценки уровня 

физической 

подготовленности по 

результатам 

тестирования. - правила 

эксплуатации 

контрольно-
измерительных приборов 

и инвентаря 

УК 7.2 

Использует 

основы 

физической 

культуры для 

осознанного 

выбора 

здоровьесберегаю

щих технологий с 

учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессионально

й деятельности 

 
Уметь: самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности; - 
планировать отдельные 

занятия и циклы занятий 

по физической культуре 

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности; - 
проводить занятия по 

общей физической 

подготовке; - определять 
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и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; - 
соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений; - 
пользоваться 

спортивным инвентарем, 

оборудованием и 

контрольно-
измерительными 

приборами и 

обнаруживать их 

неисправности 
Владеть: проведением с 

обучающимися 

теоретических занятий и 

бесед о пользе, значении 

физической культуры и 

спорта, основах 

здорового образа жизни, 

о важности физической 

подготовки к 

систематическим 

занятиям и 

использовании средств 

физической культуры и 

спорта для оптимизации 

двигательного режима; - 
планирования и 

проведения занятий по 

обучению технике 

базовых видов спорта; - 
планирования и 

проведения учебно-
тренировочных занятий 

по ИВС по обучению 

технике выполнения 

упражнений, развитию 

физических качеств и 

воспитанию личности; - 
владения техникой 

основных двигательных 

действий базовых видов 

спорта и ИВС на уровне 

выполнения контрольных 

нормативов; - 
самоконтроля и анализа 

своего физического 

состояния, физической 

подготовленности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1,2,3,4,5,6 семестре по очной 

форме обучения, в 4, 5 семестре по заочной форме обучения. По дисциплине (модулю) 
предусмотрен зачет. 

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
0 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 

Практические занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная работа  0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 328 54 54 54 54 54 58 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0  0 0 0 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 54 54 54 58 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль (Семестр 2,3,4,5,6) 
Секционный модуль 108 108 0 0 0 0 0 
Оздоровительный 

модуль 
108 108 0 0 0 0 0 

Спортивный модуль 112 112 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 0 0 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, зачет с оценкой 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль (Семестр 4, 5) 
Секционный модуль 108 108 0 0 0 0 0 
Оздоровительный 

модуль 
106 106 0 0 0 0 0 

Спортивный модуль 106 106 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
8 

Общий объем, часов 320 320 0 0 0 0 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, зачет с оценкой 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(Блок 1 МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (Блок 1 модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль. Секционный, оздоровительный, спортивный, семестр 2,3,4,5,6 

Вид двигательной 

активности в 

зависимости от 

модуля 328 166 

Самостоятельные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

160 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача 

нормативов 

2 

 
 

Нормативы по 
физической 

подготовленности  

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

328 166 - 160 - 2 -  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
328 166 - 160 - 2 -  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Модуль. Секционный, оздоровительный, спортивный, семестр 2,3,4,5,6 

Вид двигательной 

активности в 

зависимости от 

модуля 320 160 

Самостоятельные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

158 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача 

нормативов 

2 

 
 

Нормативы по 

физической 
подготовленности  

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

320 160 - 158 - 2 -  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
320 160 - 158 - 2 -  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Секционный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой 

выполнения специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой 

высокого и низкого старта. 



 
10 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, 

в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 

20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и 

повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

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

с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 

бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой 

и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув 

ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания 

(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 

Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-
за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком 

в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма студента, способствующие совершенствованию технике метания 

мяча, гранаты и толканию ядро. 
 
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 
технике передачи (футбол, баскетбол). 

  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
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прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; 

борьба за мяч, не попавший в корзину). 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью 

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 

взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения 

в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих 

в системе быстрого прорыва. 
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного 

подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после 

перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной 

близости от нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении 

передачи сверху из глубины площадки. 
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, 

после броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача 

на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 

4.3,2. 
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; 

по ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 
Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 
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отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но 

точность в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя 

спиной по направлению; при выполнении подач. 
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 

6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 

2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). 
Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая 

передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока 

передней линии. 
Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 

линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития 

качеств, необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при 

подаче мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 

прыгучести. 
Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 

волейболиста. 
 
ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 
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Раздел 3. Оздоровительная тренировка атлетическая гимнастика, изотон, фитбол-
аэробика, степ-аэробика, йога, стрейчинг 

Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-
аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления 

комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение 

упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с 

гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс 

силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в 

физкультурном воспитании студентов. Освоение  и обучение основным физкультурно-
оздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая 

(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная 

релаксация, гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и 

способностей с оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. 

Подбор упражнений оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья. 
 
Раздел 4. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения 

о пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 

положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; 

общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, 

распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных 

элементов техники стрельбы на результат. 

 
Раздел 5. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в 

движении; передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые 

команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 

скамеек и других гимнастических снарядов. 
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 

индивидуально и с группой. 
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Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип 

составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в 

различных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного 

материала. 
Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 

общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-
прикладных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы 

физических упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды 

спорта. 
 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение 

истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам 

проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  
 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение 

истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам 

проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  
 
Раздел 2. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 

гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических 

снарядов. 
Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 

индивидуально и с группой. 
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Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип 

составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-
прикладных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы 

физических упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды 

спорта. 
 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств 

ЛФК, механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах 

реабилитации. 
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  
 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом 

и удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; 

правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. 

д.  
 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 

подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 

Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры 

на местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 

соревнований по подвижным играм. 
 
Раздел 6. Адаптивная физическая культура 
Цель: познакомить с комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Виды адаптивной физической культуры: физическая реабилитация, двигательная 

рекреация, телесно-ориентированные практики, адаптивный спорт, экстримальные виды 

двигательной активности. Критерий для выделения основных видов адаптивной физической 

культуры - естественные и социальные потребности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для 

данных общественно - исторических условий образа жизни. Адаптивное физическое 

воспитание - как вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить 

потребность личности в реализации трудовой и бытовой деятельности, за счёт формирования 

у людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; развития широкого круга 

основных физических и специальных качеств, повышение функциональных возможностей 
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различных органов и систем; становления, сохранения и использования оставшихся в наличии 

телесно-двигательных качеств инвалида. 

 
Спортивный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и 

низкого старта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, 

в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 

20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и 

повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

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

с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 

бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой 

и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув 

ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания 

(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 

Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-
за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком 

в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма студента, способствующие совершенствованию технике метания 

мяча, гранаты и толканию ядро. 
 
Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику 

ведения мяча,   технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 
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Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 
 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику 

ведения мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; 

борьба за мяч, не попавший в корзину). 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью 

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 

взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения 

в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих 

в системе быстрого прорыва. 
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
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противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
Раздел 4. Настольный теннис 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику 

ведения мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 

наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 
 
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать 

гибкость и пластику движений. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 

скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  
 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. 

Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и 

блиц-турниров.  
 
Раздел 7. Mix-dance 
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 

акробатики.  
 
Раздел 8. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 

спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 

хореографии, грации и синхронности. 
 
Раздел 9. Танцы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 

пасодобль.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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Раздел 10. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, оборудование и 

инвентарь для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, 

оказание первой медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма 

учащихся,  высота мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров 

по дарсу, разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», 

Игра «Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», 

Игра  «Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра 

«Все пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  
 
Раздел 11. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

Знать: значение физической культуры как 

фактора развития человеческого капитала, 

основной составляющей здорового образа 

жизни; - основные показатели физического 

развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние  физических 

Этап формирования 

знаний 
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полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

упражнений на данные показатели; - основы 

организации здорового образа жизни; - 
требования профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта к 

уровню физической подготовленности 

работников; - правила безопасности при 

проведении занятий по физической культуре и 

спорту; - методики обучения технике 

двигательных действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов спорта и 

ИВС; - основы планирования и проведения 

занятий по физической культуре; - основы 

контроля и самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам тестирования. 

- правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инвентаря 

Уметь: самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - планировать 

отдельные занятия и циклы занятий по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - проводить 

занятия по общей физической подготовке; - 
определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений; - 
пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их неисправности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: проведения с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и спорта, 

основах здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к систематическим 

занятиям и использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима; - планирования и 

проведения занятий по обучению технике 

базовых видов спорта; - планирования и 

проведения учебно-тренировочных занятий по 

ИВС по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и 

воспитанию личности; - владения техникой 

основных двигательных действий базовых 

видов спорта и ИВС на уровне выполнения 

контрольных нормативов; - самоконтроля и 

анализа своего физического состояния, 

физической подготовленности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-7 Этап формирования 

знаний. Теоретический блок 

вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 



 
22 

УК-7 Этап формирования 

умений Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-7 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов по дисциплине (модулю), посещающих спортивный и секционный 

модули. 

 
ЮНОШИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 
Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 
Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 
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Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 

перекладине 
Или рывок гири 16 кг.,  

(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 
27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

 
ДЕВУШКИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 
Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 
Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 
Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 
или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 
21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 
Функциональные пробы и тесты 

 
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 
глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время 

отмечается от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является 

способность задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для 

тренированных – на 60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания 

возрастает, при заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба 

характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. 
Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 

движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 

приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 

приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 
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После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 

определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 

отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 

до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 

симпатической иннервации. 
 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 

положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 

положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 

осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 
 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение  не 

более чем на 11 

уд. 

Учащение на 12-18 
уд. 

Учащение на 19 уд. и 

более 

Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 

давление 
Повышается 

Не изменяется или 

несколько 

повышается 
Повышается 

Пульсовое 

давление 
Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 

ушах 
Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения пульса 

(СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В норме (у 

молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии оценки 

возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 
 

Возбудимость Степень учащения пульса % 
Нормальная:  

Слабая До 9,1 
Средняя 9,2-18,4 
Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  
Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 
Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 
Клиностатическая проба. 
Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика поведения: 

исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. Подсчитывают и 

сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. Клиностатическая 

проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 
 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 
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Возбудимость Степень замедления пульса % 
Нормальная:  

слабая До 6,1 
средняя 6,2 - 12,3 
живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  
слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 
значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 
очень резкая 43,2и более 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 

является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, 

для тренированных – на 40-60с и более. 
Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно пользоваться 

пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитать 

пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) подсчитать 

пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) после 

нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 
 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 
 
Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 

нагрузки малой мощности. 
Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; менее 

15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 
Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 
на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 
 
Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 
 
Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 

от дистанции (по К. Куперу) 
Оценка уровня физической 

подготовленности 
Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 
17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 
Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 
Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту (ИГСТ). 
Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после прекращения 

дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая аппаратура: 

ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 
Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 

ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, возраста 

и физического развития испытуемого: 
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Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 
Юноши и девушки (17-19 лет) 

с ростом выше 1,85 см 
50 4 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 

которого устанавливают на 120уд/мин. 
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й минуты у 

него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых ударов: с 60-
й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. Значения этих 

трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). Результаты 

тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста 

(ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 
 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 
 
где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 

пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 
Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 
восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 

быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем выше 

индекс Гарвардского степ-теста. 
 

Шкала оценки величин ИГСТ 
 

ИГСТ Оценка 
Меньше 55 Плохая 
55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
80-89 Хорошая 
90 и больше Отличная 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 
Упражнения Объем 

Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (кол-во раз) 
140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
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4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету 
(для студентов, временно освобожденных от практических занятий): 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. Воздействие экологических факторов на организм. 
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 
11. Средства физической культуры. 
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13. Сила. Средства и методы развития силы. 
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 
Аналитическое задание 

(для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 
2. «Оценка физического развития»:  
- антропометрические измерения; 
- антропометрические индексы; 
- функциональные пробы 
3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
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4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния 

организма.   
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 

физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 

контроля и  самоконтроля. 
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  

заболеваниях. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору 

обучающегося) 
9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки.  
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (Блок 1 модулю) выставляется по пятибалльной системе по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (Блок 1 МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (Блок 1 модуля) 

5.1.1. Основная литература 
 
Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов / 

Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474360 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 

пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476677 (дата обращения: 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : 

учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476188  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

самостоятельных занятий.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 
обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (модуля)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (модуля)» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(модуля)» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов 

постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (модуля)» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (модуля)» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(модуля)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 
 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 
 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 
 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 
 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 

всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 

основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 

выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из 

числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 
В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 

«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 

участника (субъекта) правовых связей и отношений. 
Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 

гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-
правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой институт. 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные 

последствия введения принципа двойного гражданства в российскую практику. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о гражданстве, в 

частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 
Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-
правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в 

частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных 

прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и 

других. Однако такое понимание природы ряда основных прав и свобод не является 

абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений 

по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо 

выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства 

и личности, их взаимной ответственности. 
Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных прав, 

свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 

особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 

обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 

отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 

условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией 
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и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно 

компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных 

органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 

дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. 
Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 

развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 
связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 

особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  
Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 

«Социология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-
ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 

и 
реализовывать 

свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
Действует в духе 
сотрудничества; 

принимает 
решения с 
соблюдением 

этических 

принципов их 
реализации; 

проявляет 
уважение к 

мнению и 
культуре других 

Знать:  
 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 
 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  
 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
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 основы правового 

статуса различной 

категории населения; 
 основные элементы 

системы гарантий и 

механизма защиты прав 

человека; 
Уметь: 
 анализировать 

практику соблюдения 

государствами прав 

человека и основных 

свобод; 
Владеть: 
 основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

закрепляющими права и 

свободы человека, а также 

гарантии их реализации. 
Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6 Способен 
управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 
Формулирует 

цели личностного 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

современного 

мира и 
индивидуально-
личностных 

особенностей 

Знать:  
 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
 международную 

систему защиты прав 

человека; 
Уметь: 
 осуществлять 

толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов 

и российского 

законодательства; 
 давать правовую 

оценку конкретной 

ситуации. 
Владеть: 
 выработанными на 

практике формами и 

методами защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
 навыками 

формирования 
предложений по 

совершенствованию 
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правозащитных 

механизмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
96 46 50   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 86 42 44   

Самостоятельная работа обучающихся 66 17 49   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
34 18 16   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 24 14 10   

Самостоятельная работа обучающихся 138 86 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 108 72   

 



 
8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 31 8 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 
15 4 11 1  

 

 

 

 10  

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

16 4 12 1  

 

 

 

 11 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 
32 9 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

16 5 11 1  

 

 

 

 10 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
16 4 12 1  

 

 

 

 11  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 17 46 4  
 

 
 

 42  



 
9 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 3. 
Фундаментальные 

права человека  
33 17 16 2  

 

 

 

 14  

Тема 3.1. 
Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 
 

Тема 3.2. 
Фундаментальные права 

человека - политические 

права 

17 9 8 1  

 

 

 

 7 
 

Раздел 4. 
Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

33 16 17 2  

 

 

 

 15 
 

Тема 4.1. 
Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 
 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 
17 8 9 1  

 

 

 

 8  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 33 16 17 2  

 

 

 

 15  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 
16 8 8 1  

 

 

 

 7  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
17 8 9 1  

 

 

 

 8  



 
10 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 49 50 6  
 

 
 

 44 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 66 96 10  

 
 

 
 86  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 52 43 9 2  

 

 

 

 7  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 
25 21 4 1  

 

 

 

 3  



 
11 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

27 22 5 1  

 

 

 

 4 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 
52 43 9 2  

 

 

 

 7  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

25 21 4 1  

 

 

 

 3 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
27 22 5 1  

 

 

 

 4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 86 18 4  
 

 
 

 14  

Курс 2 (Сессии 3-4) 

Раздел 3. 
Фундаментальные 

права человека  
22 17 5 2  

 

 

 

 3  

Тема 3.1. 

Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

11 8 3 1  

 

 

 

 2 
 

Тема 3.2. 
Фундаментальные права 

человека - политические 

11 9 2 1  

 

 

 

 1  



 
12 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

права 

Раздел 4. 
Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

22 17 5 2  

 

 

 

 3 
 

Тема 4.1. 
Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

11 9 2 1  

 

 

 

 1 
 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 
11 8 3 1  

 

 

 

 2  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 24 18 6 2  

 

 

 

 4  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 
12 9 3 1  

 

 

 

 2  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
12 9 3 1  

 

 

 

 2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 6  
 

 
 

 10 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 138 34 10  

 
 

 
 24  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

8 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 эссе 2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
9 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
17 6 

 
7 

 
4 

 
 

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
17 8 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
исследовательская 

работа в 

проблемной 

группе 

2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

16 8 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

16 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 аналитическое 

задание 2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
49 24 

 
19 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
66 30 

 
26 

 
10 

 

  



 
14 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

43 20 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

21 эссе 2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
43 20 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

21 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
86 40 

 
42 

 
4 

 
 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
17 7 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
исследовательская 

работа в 

проблемной 

группе 

2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

17 7 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

18 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 аналитическое 

задание 2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 22 

 
24 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
138 62 

 
66 

 
10 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека 

как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. 

Человек, власть и государство. 
Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 
Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 
Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 

системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 

Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 

закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 

условиях правового государства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие прав человека.  
2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  
3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  
4. Классификация прав и свобод человека.  
5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  
6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  
7. Основные принципы международного права прав человека.  
8. Субъекты международного права прав человека.  
9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права  

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 

определение места права прав человека в системе национального и международного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 
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контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по 

правам человека в экстратерриториальном контексте.  
Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и 

условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция 

о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и 

Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного 

ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные 

договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных 

ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие 

положения об отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные 

ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок 

ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона 

согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 

заявления в отношении договоров в области международного права прав человека.  
Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая 

система Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  
2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  
3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  
4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  
5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  
6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  
7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  
8. Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 

перемещенных лицах), международного уголовного права.  
9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  
10. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе к разделу 1: 
 
1.   Понятие свободы личности. 
2.   Условия и гарантии свободы личности. 
3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 
4.   Условия и содержание ответственности личности. 
5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 
6.   Формы личной ответственности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ 

века 

Цель: изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-
организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 

принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 

реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия 

о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 

праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 
Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 
Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль 

в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения 

Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 
Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских 

и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 
Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости 

(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 
Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся 

в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 
Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 
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Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 

Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития концепций прав человека.  
2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  
3. Права человека в Новое и Новейшее время.  
4. Естественно-правовая теория прав человека.  
5. Позитивистская теория прав человека.  
6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке 

Цель: изучение современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 

Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. 

Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 
стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 
Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 
Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 
Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-

х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-
1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии 

и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав 

человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной 

войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап 

в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие 

«человеческое измерение СБСЕ». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  
2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 
3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
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4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  
5. Интернационализация прав человека.  
6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 
7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 
8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 
В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в 

России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 
Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 
 до социалистической революции 1917 года; 
 в Конституции РСФСР 1918 г.; 
 в Конституции РСФСР 1925 г.; 
 в Конституции РСФСР 1937 г.; 
 в Конституции РСФСР 1978 г.; 
 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 
 в Конституции РФ 1993 г. 
 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 
Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных 

прав, свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий 

основных прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном 

закреплении указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о 

характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей. 
Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в 

сводной таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции 

(закона), закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, 

свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 
В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-
политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права  

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  
Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое 

достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. 

Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. 

Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в 
Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. 

Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест 

содержания лиц.  
Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы 

и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание 

по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  
Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 

"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности 

и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы, 

дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право 

на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности, 

равенство сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, 

связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском 

законодательстве.  
Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  
Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения 

на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  
2. Система гражданских прав.  
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3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  
4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  
5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  
6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  
7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  
8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

 

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права  

Цель: изучение политических прав человека как неотъемлемой части правового 

положения гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие 

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  
Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из 

них. Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  
Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию 

права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ 

(ст. 31) и российском законодательстве.  
Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей 

(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  
Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции 

РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и содержание политических прав.  
2. Система политических прав.  
3. Права человека, связанные с управлением страной.  
4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 
5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 
6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 
7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 
8. Политические гарантии равноправия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе. 
Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 
Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как 

газетно-журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку 

возможностей прессы в обеспечении условий для реализации гражданами Российской 

Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 
Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 
В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических 

изданий разных политического, идеологического направления, например: «Российская 

газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 

«Коммерсант», «Правда» и др. 
Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется 

преподавателем с участием слушателей спецкурса. 
Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, 

дата); 
 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 
 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 
 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 
 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций на факт нарушения конституционного права; 
 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 
Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 

ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека  

Цель: изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав 

второго поколения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  
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Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  
Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 

Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  
Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономические права.  
2. Право собственности.  
3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  
4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  
5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  
6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд.  
7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  
8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать   

и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  
9. Международная организация труда (МОТ). 
10. Социальные права человека.  
11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  
12. Право на достойный уровень жизни.  
13. Право на свободу от голода.  
14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  
15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   
16. Развитие  пенсионного     законодательства.   
17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  
18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  
19. Система здравоохранения вразных странах мира.  
20. ВОЗ.  
21. Право на здоровую окружающую среду.  
22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  
23. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  
24. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп  

Цель: изучение прав отдельных уязвимых групп, требующих дополнительных мер 

поддержки со стороны общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к 

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  
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Права женщин. Понятие и правовые основы. Гендерная дискриминация. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве.  
Права ребенка. Понятие и правовые основы. Понятие "ребенок". Гарантии защиты 

материнства и детства. Гарантии защиты ребенка от неподобающих практик. Гарантии 

недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах. Право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и духовному, нравственному и 

социальному развитию. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 38) и российском 

законодательстве.  
Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые 

основы. Понятие «инвалид». Патерналистский или инклюзивный подходы. Принципы 

недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Гарантии для обеспечения социализации. Правовое закрепление прав инвалидов в 

Конституции РФ (ст. 39) и российском законодательстве. Особенности защиты прав лиц с 

ОВЗ. 
Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и 

языковые меньшинства». Обязательства государств в отношении меньшинств. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве.  
Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Понятие и 

правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ 

жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и 

российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.  
2. Право на защиту материнства и детства.  
3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи.  
4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. 
5. Принципы недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   
6. Гарантии для обеспечения социализации.  
7. Правовое закрепление прав инвалидов в Конституции РФ (ст. 39) и российском 

законодательстве.  
8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права 

прав человека. 
2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 
3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 
4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 
5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 
6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 
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7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 
8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 
9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 
10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 
11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 
12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 
13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 
14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 
15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 
16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 
17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 
18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 
19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 
20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности  

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  
Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  
Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  
Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие коллективных прав 
2. Право народов на самоопределение 
3. Право на благоприятную окружающую среду 
4. Право на развитие 

 

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина 
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Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  
2. Обязанности человека и нравственный долг.  
3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  
4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  
5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    
6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания к разделу 5: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как 

права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте 

список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 

свою 
роль в команде 

Знать:  
 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 
 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  
 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности;  
 основы правового статуса 

различной категории населения; 
 основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
 анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 
человека, а также гарантии их 

реализации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать:  
 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
 международную систему 

защиты прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства;  
 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 
 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 
 навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
(0-6) баллов. 
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УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
(9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
(0-6) баллов. 
 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 
2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы. 
3. Права человека в международном праве. 
4. Международные средства защиты прав человека. 
5. Юридическая природа российского гражданства. 
6. Система принципов российского гражданства. 
7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 
8. Принципы основ правового положения личности. 



 
30 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 
10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 
12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 
13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни. 
14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни. 
15. Личные права, свободы и обязанности. 
16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека. 
17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области. 
18. Конституционные основы правового статуса личности в России. 
19. Развитие института гражданства в России. 
20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства. 
21. Сущность основ правового положения личности в России. 
22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 
23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 
24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
25. Юридические способы защиты прав человека. 
26. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 

адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  
Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие 

еще органы входят в государственную и негосударственную систему предоставления 

бесплатной юридической помощи? 
 
2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему 

была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение было незаконным Иванов А.А. 

решает обратиться в суд.  
Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова 

А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным, 

какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены? 
 
3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в России с 

российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он 

обратился в адвокатскую коллегию и настаивал на бесплатном оказании помощи, 

руководствуясь при этом положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым 

отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее 

граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской 

Федерации.  
Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием квалифицированной 

юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2) 

Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной 

основе? 
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4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает соответствующими 

полномочиями в сфере защиты прав человека.  
Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий? 

2) Какое место занимает парламентское расследование? 
 
5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют личные права в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и 

различия.  
Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным 

стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность». 

В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3) 
Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В 

ответе используйте нормы права. 
 
6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод 

отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека считая его 

незаконным.  
Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений? 
 
7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам 

человека, в качестве исключительной меры наказание за совершение особо тяжкого 
преступления предусмотрена смертная казнь.  

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022). 
2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489473 (дата 

обращения: 22.05.2022). 
2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 

Европейском Суде по правам человека: Учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13965-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

Учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте 

современной реальности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

реальности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование,используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6 Образовательные технологии  

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

реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается получение 

обучающимися теоретических знаний о правовых явлениях с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

обеспечению способности использовать основы правовых знаний в проектной и 

производственно-прикладной сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 
2. формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  
3. научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  
4. обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «Правоведение» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность музыкальное образование  
по очной, заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и 

умениях, имеющихся у обучающихся и полученных ими ранее в ходе освоения 

программного материала основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
 «Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и 

искусства»; 
 «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных культурных ценностей»;  
 «Основы информационной культуры педагога». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата соотнесенные  с установленными 

индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции: способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная УК-2 

способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 
определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

Знать: систему органов 

государственной власти и 

управления; систему права 

в Российской Федерации; 

характеристику основных 

отраслей права российской 

правовой системы; 

содержание правового 

регулирования 

общественных отношений 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3 Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

Уметь :руководствоваться 
требованиями 

нормативных правовых 

актов при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 
 

 
Владеть: навыками правовой 

оценки событий, 

сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

Гражданская 

позиция 
УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 Знать: знать нормативные 

правовые документы, 

позволяющие выявлять 

коррупционную деятельность 
 Уметь: использовать 

правовые документы в борьбе 

с фактами коррупции 
 Владеть: навыками выявления 

коррупционного поведения в 

разных сферах  

жизнедеятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единицы. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

семестр 1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 1 
Сессия 3-4 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 

Практические занятия 2  2 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 8 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

52 28 24 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 
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2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 И
К

Р
 

Курс1 семестр 1 
Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
32 14 18 8 2  8 

1.1. Общее учение о государстве 8 4 4 2   2 
1.2. Общее учение о праве 6 2 4 2   2 
1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 
Основы государственного строя России 

9 4 5 2 1  2 

1.4. Основы государственного строя 

России 
9 4 5 2 1  2 

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 31 13 18 8 2  8 

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 
8 4 4 2   2 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
7 3 4 

2 
  2 

2.3. Основы трудового права 9 4 5 2 1  2 
2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
7 2 5 

2 
1  2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 9       

Общий объем, часов 72 
(63+9) 27 36 16 4  16 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 И

К
Р

 

Курс 1 сессия 3  
Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 36 28 8 4   4 

1.1. Общее учение о государстве 8 6 2 1   1 
1.2. Общее учение о праве 10 8 2 1   1 
1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 
Основы государственного строя России 

8 
6 

2 1   1 

1.4. Основы государственного строя 

России 
10 

8 
2 1   1 

Курс 1 сессия 4 
Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
16 12 4     

1.1. Общее учение о государстве 4 3 1     
1.2. Общее учение о праве 4 3 1     
1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 
Основы государственного строя России 

4 3 1     

1.4. Основы государственного строя 

России 
4 3 1     

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 
16 12 4 2 2   

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 
4 3 1 1   1 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
4 3 1 1   1 

2.3. Основы трудового права 4 3 1  1  1 
2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
4 3 1  1  1 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4       

Общий объем, часов 36 24 8 2 2  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
В

се
го

 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Раздел 1. Общее 

учение о 

государстве и 

праве. 

Конституционное 

право 

14 

 
 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Основные отрасли 

российского права 
13 

 
 
 
5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 11  12  4  

Общий объем по 

дисциплине, часов 27 11 
 

12 
 

4 
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

В
се

го
 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Раздел 1. Общее 

учение о 

государстве и 

праве. 

Конституционное 

право 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

20 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Основные отрасли 

российского права 
26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

20 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 8 

 
40 

 
4 

 

Общий объем по 
дисциплине, часов 52 8 

 
40 

 
4 

 
 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности 

права и государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как 

государство, право, правоотношение изучение основ конституционного права 

Российской Федерации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы 

государства. Понятие и структура формы государства: форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Монархия и республика как формы 

правления: основные отличия. Виды монархий и республик. Национально-
территориальное устройство государства. Унитарные государства, федерации и 

конфедерации: основные признаки. Основные политические режимы: демократический 

и антидемократические. Понятие и основные признаки правового государства. Роль 

гражданского общества в построении и деятельности правового государства. Понятие, 

сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права: естественно-
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правовая, историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  

Понятие и структура права, система права, источники права. Предмет правового 

регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Источники российского конституционного права. Конституция 

РФ: структура, порядок принятия и изменения Конституции РФ. Содержание основ 

конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  Россия, как правовое 

демократическое государство с республиканской формой правления; взаимоотношение 

государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное государство; принцип 

разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. Правовой статус 

личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение понятий «права» 

и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их отличие от прав и 

свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности личности в 

РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. Субъекты 

федерации, их виды и правовое положение. 
 
Тема 1.1. Общее учение о государстве 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика теорий происхождения государств. 
2. Сущность, социальное назначение и функции государства. 
3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-

правовой режим в различных типах государств. 
4. Правовое государство: идеи и признаки. 
 
Тема 1.2. Общее учение о праве 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, структура и классификация нормы права. 
2. Понятие источников права и их виды. 
3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 
4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды. 
 
Тема 1.3. Предмет, метод, источники конституционного права России. 

Основы государственного строя России 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет конституционного права России. 
2. Метод конституционного права России. 
3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 
4. Основные принципы конституционного права России. 
5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 
 
Тема 1.4. Основы государственного строя России 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип разделения властей в РФ. 
2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 
3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  
4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 

5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 
Форма практического задания: Реферат 
 
Перечень тем рефератов по Разделу 1: 
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1. Монархия как форма правления в государстве. Виды монархий 
2. Республика как форма правления в государстве. Виды республик.   
3. Национально-территориальное устройство государства.  
4. Роль гражданского общества в построении и деятельности правового 

государства. 
5. Функции права  
6. Понятие нормы права и их классификация 
7. Понятие юридической ответственности и ее виды 
8. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 
9. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 
10. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  
11. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 
12. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 
13. Конституционное, гражданское, уголовное и административное 

судопроизводство в РФ.  
14. Функции Конституционного суда, федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов; мировые суды в РФ.  
15. Статус судей в Российской Федерации. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 
Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение 

основ административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности, выработка на основе 

полученных знаний базовых умений и навыков руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, а также умений и навыков первичной юридической 

квалификации событий и фактов в целях определения границ правомерного поведения в 

ситуации, сложившейся в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также выработки оптимальных с правовой точки зрения способов ее разрешения. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования 

отельных отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). 

Взаимосвязи и взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и 

особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  
 
Тема.2.1 Предмет, метод и источники административного права. Основные 

институты административного права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Административное право как отрасль права. 
2. Предмет и метод административного права. 
3. Источники административного права. 
4. Особенности административно-правовых отношений. 
5. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 
6. Правовые институты отрасли административного права. 
7. Административная ответственность. 
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Тема 2.2. Подотрасли и основные институты гражданского права России 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права 
2. Понятие гражданского права как отрасли российского права 
3. Источник гражданского права 
4. снования возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  
5. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита 

права собственности.  
6. Сделки: виды и форма сделок.  
7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ 

принятия наследства.  
8. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение 

юридического лица. 
 
Тема 2.3. Основы трудового права 
Вопросы для самоподготовки: 
Предмет и метод трудового права как отрасли российского права. 
Особенности правового регулирования трудовых правоотношений. 
Субъекты, объекты и содержание трудовых правоотношений. 
Особенности правового регулирования трудовых отношений в разных сферах 

деятельности. 
Особенности разрешения трудовых споров. 
 
Тема 2.4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культурные права человека: содержание и особенности. 
2. Отношения, возникающие при осуществлении социально-культурной 

деятельности: понятие, структура, субъекты, объекты, виды. 
3. Содержание государственного управления в сфере культуры. 
4. Правовая охрана культурных ценностей 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания:  реферат 
 
Перечень тем рефератов по Разделу 2: 
Особенности правового регулирования государственного управления. 
Механизм административно-правового регулирования 
Перспективы развития административно-деликтного права 
Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  
Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 
Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
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Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  
Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 
Общая характеристика трудовых правоотношений. 
Ответственность работников и работодателей по трудовому законодательству. 
Трудовое соглашение: понятие и содержание. 
Социально-культурная деятельность как объект правового регулирования. 
Юридическая ответственность в сфере охраны культурного наследия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
Компет

енции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-2 

способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает: 
систему органов 

государственной власти и 

управления; систему права в 

Российской Федерации; 

характеристику основных 

отраслей права российской 

правовой системы; содержание 

правового регулирования 

общественных отношений 

Этап формирования 

знаний 

Умеет: 
руководствоваться требованиями 

нормативных правовых актов 

при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеет:  Этап формирования 
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навыками правовой оценки 

событий, сопровождающих 

профессиональную деятельность; 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

навыков и получения 

опыта 

УК-10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать: знать нормативные 

правовые документы, 

позволяющие выявлять 

коррупционную деятельность 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать правовые 

документы в борьбе с фактами 

коррупции 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками выявления 

коррупционного поведения в 

разных сферах  

жизнедеятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок  
 
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией ; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании  
 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 
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выводы по решению 

задания   
УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией  
 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании ; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 
 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее составные элементы. 
4. Форма правления, как элемент формы государства. 
5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 
8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и 

права. 
9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 
10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 
11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, 

виды. 
13. Юридические факты: понятие и классификация. 
14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 
16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды 

юридической ответственности. 
17. Правовое государство: идеи и признаки. 
18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской 

Федерации.  
21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 
22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 
23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии 

избирательного процесса.  
24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 
25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  
26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий 

Президента РФ. 
27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 
28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования 

и компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  
29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  
30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти:  формирование и полномочия. 
31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 
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32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая 

основа функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления. 
33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 
34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  
36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 
37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   
38. Право собственности. Основания и способы приобретения права 

собственности (основания возникновения). 
39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  
40. Защита права собственности. 
41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 
42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 
43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и 

основные принципы.  
44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения 

брака. 
45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака 

недействительным. 
46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  
47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 
48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение 

родительских прав.  
49. Алиментные обязательства между членами семьи. 
50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в 

области государственно и муниципального управления.  
51. Источники современного образовательного права.  
52. Субъекты образовательного права.  
53. Основные принципы образовательного права.  
54. Система образования. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.  
55. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений.  
56. Международное сотрудничество в сфере образования. 
 
Аналитическое задание(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 
 
Задание 1.  
Государство в современной юридической литературе определяется как: 
1.     машина для поддержания господства одного класса над другим; 
2.     сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 
3.     политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определённой территории; 
4.     союз людей, объединённых началами общей пользы. 
  
Задание 2.  
Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком 

государства: 
1.     суверенитет; 
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2.     наличие выделенной из общества политической публичной власти; 
3.     родовая организация населения; 
4.     система налогов. 
  
Задание 3.  
Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 
1.     конституции; 
2.     законы; 
3.     кодексы; 
4.     подзаконные акты. 
  
Задание 4.  
Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни: 
1.     референдум; 
2.     самоуправление; 
3.     выборы; 
4.     импичмент. 
  
Задание 5.  
Какой из перечисленных ниже признаков не является признаком правового 

государства: 
1.     верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни 

общества; 
2.     территориальная организация населения страны; 
3.     взаимная ответственность государства и личности; 
4.     разделение властей. 
  
Задание 6.  
Кто в правовом государстве является источником власти: 
1.     президент; 
2.     правительство; 
3.     государство; 
4.     народ. 
  
Задание 7.  
В правовом государстве законы принимаются: 
1.     президентом; 
2.     конституционным судом; 
3.     парламентом; 
4.     совещанием глав основных ветвей власти. 
  
Задание 8.  
Какое из перечисленных суждений не соответствует теории правового 

государства: 
1.     государство должно быть ограничено законом; 
2.     законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть 

равноправны; 
3.     запрещено всё, что не разрешено законом; 
4.     только суд может вынести решение о том, является ли человек преступником 

или нет. 
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Задание 9.  
Какой из перечисленных ниже признаков является признаком права: 
1.     общеобязательность; 
2.     формальная определённость; 
3.     связь с государством; 
4.     все перечисленные выше признаки. 
  
Задание 10.  
Отметьте, с какого возраста по российскому законодательству наступает 

полная дееспособность субъектов права: 
1.     14 лет; 
2.     16 лет; 
3.     18 лет; 
4.     21 год. 
  
Задание 11.  
Президент Российской Федерации является: 
1.     главой правительства РФ; 
2.     главой исполнительной власти; 
3.     главой законодательной власти; 
4.     главой государства. 
  
Задание 12.  
Каков срок полномочий (легислатуры) Совета Федерации: 
1.     2 года; 
2.     4 года; 
3.     6 лет; 
4.     не имеет определённого срока полномочий. 
  
Задание 13.  
В каком из перечисленных ниже случаев Государственная Дума не 

может быть распущена: 
1.     после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ 

кандидатур Председателя Правительства РФ; 
2.     если Председатель Правительства РФ поставил перед Государственной 

Думой вопрос о доверии Правительству РФ и она отказала Правительству РФ в доверии; 
3.     если она в течение трёх месяцев повторно выразила недоверие 

Правительству РФ; 
4.     если она выразила недоверие Правительству РФ в течение года после своего 

избрания. 
  
Задание 14.  
Глава правительства Российской Федерации называется: 
1.     премьер-министром РФ; 
2.     Председателем кабинета министров РФ; 
3.     Председателем Совета Министров РФ; 
4.     Председателем Правительства РФ. 
  
Задание 15.  
Кто имеет право отправить правительство РФ в отставку: 
1.     Государственная Дума РФ; 
2.     Совет Федерации РФ; 
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3.     Федеральное Собрание РФ; 
4.     Президент РФ. 
  
Задание 16.  
Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует 

гражданское законодательство: 
1.     брачно-семейные; 
2.     отношения в сфере государственного управления; 
3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 
  
Задание 17.  
Гражданское законодательство в Российской Федерации находится: 
1.     в ведении Российской Федерации; 
2.     в ведении субъектов Российской Федерации; 
3.     в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов; 
4.     в ведении органов местного самоуправления. 
  
Задание 18.  
С достижением какого возраста гражданское законодательство связывает 

наступление у граждан полной дееспособности: 
1.     с момента рождения; 
2.     с 14 лет; 
3.     с 18 лет; 
4.     с 21 года. 
  
Задание 19.  
Опека устанавливается над: 
1.     лишёнными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет; 
2.     гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 
3.     гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 
4.     над всеми категориями лиц, перечисленными выше. 
  
Задание 20. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком 

юридического лица: 
1.     имущественная обособленность; 
2.     одним из учредителей является государство; 
3.     наличие недвижимости; 
4.     все перечисленные выше признаки. 
  
Задание 21.  
Какие общественные отношения регулирует административное право: 
1.     отношения, связанные с совершением преступлений; 
2.     отношения в сфере государственного управления; 
3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 
  
Задание 22.  
К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 
1.     условия и порядок отбывания наказания; 
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2.     общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления; 
3.     порядок производства по уголовным делам; 
4.     всё перечисленное выше. 
 
Задание 23.  
Укажите определённый законодателем возрастной предел, с которого 

наступает уголовная ответственность в РФ: 
1.     18 лет; 
2.     16 лет; 
3.     14 лет; 
4.     определено два предела: с 14 и с 16 лет. 
 
Задание 24.  
Укажите общественные отношения, которые регулируются экологическим 

правом: 
1.     отношения по охране окружающей среды; 
2.     отношения собственности на природные ресурсы; 
3.     отношения по защите экологических прав и законных интересов физических 

и юридических лиц; 
4.     все перечисленные выше отношения. 
  
Задание 25.  
Трудовое право относится к: 
1.     базовым отраслям права; 
2.     специальным отраслям права; 
3.     комплексным отраслям права; 
4.     процессуальным отраслям права. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492150  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией 

В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493653  

2.  Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03569-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/498825  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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образовательным 

ресурсам 
 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Правоведение» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

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

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

материалу изученной лекции; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала, нормативных правовых актов и материалов 

судебной практики в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналомс целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение результатов выполнения заданий и решения практических 

задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Правоведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Правоведение» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
При освоении дисциплины (модуля) «Правоведение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Правоведение» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация, форум и др.). 
В рамках дисциплины (модуля) «Правоведение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики на микро и макроуровне и условиях 
оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчётно-
экономических, аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
расчетно-финансовых и банковских навыков. 

Задачи дисциплины (модуля): 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере расчетно-экономической деятельности): 
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Экономика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
очной  и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля)  «Экономика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей):  

 Б1.О.06 Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

Б1.О.11 Проектная деятельность 
Б1.В.08 Маркетинг  в сфере культуры, искусства и образования 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных  компетенций – УК-1, УК-9 
 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля)  обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 



Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации и 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы 

ее решения, действия 

по решению задачи 

Знать: основные 

экономические 

категории и 

закономерности 

экономического 

развития, 

составляющие 

основы 

экономических 

знаний. 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Уметь: использовать 

основы 

экономических 

знаний для решения 

в различных сферах 

деятельности  
 УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 
формирует 

собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи 

Владеть: навыками 

применения 

экономических основ 

на микро- и 

макроуровне 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-9.1 Знать: 
экономические 

закономерности 

развития общества 

УК-9.2 Уметь: 

использовать 

знания экономики 
при решении 
жизненных 

проблем 



УК-9.3 Владеть: 
навыками 

использования 

экономических 

знаний в 
различных 

областях 

жизнедеятельност

и 
 
 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля)  составляет 2 зачетных единиц. 
 
2.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

 
2.3. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 2 2    

Лабораторные занятия      



Иная контактная работа 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

очная форма обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 
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преподавателем 
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о
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о
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аб

о
та

  

Раздел 1. Общая 

характеристика рыночной 

экономики  

36 18 18 8 2 8 

Раздел 2. Рыночный 

механизм. Государственное 

регулирование экономки 

36 18 18 8 2 8 

Общий объем, часов 72 36 36 16 4 16 

Форма промежуточной 

аттестации Диф.зачет 

заочная форма обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 1. Общая 

характеристика рыночной 

экономики  

34 26 8 4 0 4 



Раздел 2. Рыночный 

механизм. Государственное 

регулирование экономки 

34 26 8 2 2 4 

Промежуточная аттестация 4 4     

Общий объем, часов 72 56 16 6 2 8 
Форма промежуточной 

аттестации Диф.зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Раздел 1 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 2 13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

6 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 

Общий 

объем, часов 27 11   12   4    

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 

 
 
 
 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Раздел 1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 

Раздел 2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий 

объем, часов 
52 24   24   4    

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1: Введение в экономику. Предмет и метод экономики  
Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты (рыночные 

и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и проблема выбора 

оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 
Метод     экономической     теории.    Характеристика методологии, позитивный и 

нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической действительности. 

Теории, концепции и модели, допущения. Практика   -   критерий   истины.   Роль   

экономического прогнозирования в развитии общества. 
Функции    экономической    теории: познавательная, методологическая,     

мировоззренческая, критическая, прогностическая,  практическая.  Формирование современного 
экономического   мышления.   Развитие   предпринимательской инициативы, компетенции   и   

профессионализма.    
Вопросы для самоподготовки:  

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 
2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 
3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 
4.  Экономика и экономическая политика. 
5.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 
6. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 
7.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 
8. Модель «круговых потоков». 

 



Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования.  
Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение 

собственности с экономической и юридической точек зрения.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 

отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами 

производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место 

собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое содержание 

собственности на условия производства и его результаты.  
Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, права 

собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская традиция прав 

собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав собственности А. 

Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус субъекта хозяйствования, 

экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав и передача прав, 

согласование обязанностей. Источники экономической власти, трансакционные издержки, 

формы трансакционных издержек. 
  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика 

основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие форм 

собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.  
Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и 

неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные факторы 

высокоэффективной хозяйственной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
3. Юридическая и экономическая категория собственности. 
4. Основные черты экономического содержания собственности. 
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 
7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

  
Тема 1.3: Экономические системы и их классификация. 
Цель: Выявить сущность, содержания видов экономических систем.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. Марксистский 

и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к классификации 

экономических систем, их сравнительные достоинства    и    недостатки.    Добуржуазные    

системы. Посткапиталистическое     общество,  его     перспективы. Постиндустриальное 

(информационное) общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные корни. Понятия, 

критерии, типы и принципы классификации экономических систем. 
Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика, 

рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство), 

командно-административная  система  (командное  хозяйство), смешанная экономика, 

переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, основанные 

на разных формах собственности на средства производства.  
Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем. 

Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика и 



«чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная экономика и 

переходная экономика. Модели смешанной экономики. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 
2. Формационный подход к анализу экономических систем. 
3. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 
4. Современные экономические системы. 
5. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 
 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 
 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 
Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 
Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было 

все равно – искать дешевый вариант или нет? 
  
Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 
а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый рабочий 

день с понедельника по пятницу. 
б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен зарабатывать в 

будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономической позиции - 
лететь в выходной день или ехать поездом? 
 
Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а 

может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое 

максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 
  
Задача № 1.4. Построение КПВ 
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера. 
  
Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? 



 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМКИ 

Тема 2.1 Общая характеристика рыночной экономики. Государственное регулирование 

экономики 

Цель: проанализировать условия формирования рыночной системы хозяйства, оценка 

преимуществ и недостатков рыночной системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие рынка, условия формирования и развития рыночной экономики. Возникновение, 

сущность и структура рынка. Общественное разделение труда и возникновение обмена. Раз-
личные виды экономического обмена. Натуральное хозяйство, простое и развитое товарное 

производство. Редкость благ и координация в рыночной экономической системе. А. Смит о 

«невидимой руке» рыночного хозяйства. Теорема А. Смита. Структуризация рынка по объектам, 

субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени зрелости и 

ограниченности конкуренции, соответствию действующему законодательству, отраслям, 

характеру продаж. Конкуренция и ее виды.  Конкурентные и неконкурентные рынки. Субъектная 

структура рыночного хозяйства: домохозяйства, фирмы и государство. Функции рыночного 

механизма. Рынок и государство. 
Виды экономического обмена. Определение рыночной экономики. Функции рынка, структура 

рынка, товар и его свойства,  стоимость, ценность, полезность  товара, двойственный характер 

труда воплощенный в товаре: конкретный и абстрактный труд, услуга как товар, закон 

стоимости, его содержание и функции в рыночной экономике,  инфраструктура рынка, 

преимущества рынка, «провалы»   рынка, функции государства в рыночной экономике, 

направления деятельности государства,  прямое и косвенное регулирование, типы 

экономической политики, причины неэффективности государства. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Рынок: сущность, условия возникновения и развития. 
2. Товар и его свойства. Услуга как товар. 
3. Стоимость, ценность, полезность товара. 
4. Основные функции рынка и  его структура. 
5. Преимущества и недостатки рыночного регулирования. 
6. Функции и направления деятельности государства. 
7.  Экономическая политика государства: инструменты, виды, причины неэффективности. 
 

Тема 2.2 Рыночное равновесие.   Общественная выгода от конкурентного равновесия 

Цель: выяснить природу и форму обменных операций  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 

Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 

индивидуальный спрос,  взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 



парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 

инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 

потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 
Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция предложения 

и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  предложения. 
 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 

установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 

равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, области 

экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по А.Маршаллу и 

Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды рыночного равновесия и 

государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования. Работа рыночного 

механизма и динамическая эффективность рынка.  
Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 

потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 

производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и экономическая 

эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной выгоды, влияние  

налогообложения и дотаций.  
Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 

государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 

потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 

«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 
2. Кривая спроса и ее особенности. 
3. Предложение и его функция. Закон предложения. 
4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 
7. Свойства рыночного равновесия. 
8. Государственное регулирование ценообразования. 
9. Потребительский излишек. 
10. Излишек производителей. 
11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 
12. Налоги, дотации и общественные излишки. 
13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 
14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

 
Тема 2.3:  Эластичность спроса и предложения  
Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в экономике.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и темповый 

методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности. 
Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу, точечная 

эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно неэластичные спрос 

и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная эластичность 

предложения  и факторы, влияющие  на  эластичность предложения, фактор времени, 

эластичность спроса по цене и общая выручка. 
Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и 

экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального 

объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю 

выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании. 



Вопросы для самоподготовки:  
1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности, ее 

свойства и виды. 
2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  
3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  
4. Эластичность спроса относительно дохода.  
5. Эластичность предложения. 
6. Практическое применение эластичности в микроанализе. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 

Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему 

равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - 
величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке. 

Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса 

задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd 

- величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка 

производителя на этом рынке в ситуации . 

Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. 

в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных условиях), 

величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину перекрестной 

эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ эластичности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является диф.зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации и применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать: основные 

экономические 

категории и 

закономерности 

экономического 

развития, 

составляющие основы 

экономических знаний. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний для решения в 

различных сферах 

деятельности  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

экономических основ 

на микро- и 

макроуровне 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: экономические 

закономерности 

развития общества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

знания экономики при 

решении жизненных 

проблем 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

экономических знаний в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, УК-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  - 7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 



УК-1, УК-9 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 
теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 
задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 
вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

УК-1, УК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 
самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 



1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 
2. Методология и основные методы экономической теории. 
3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 
4. Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты 

рыночных отношений и их взаимодействие. 
5. Принцип альтернативности  и производственные возможности. 
6. Экономическое содержание категории собственность.  
7. Теория прав собственности. 
8.   Правовые предпосылки  рыночного хозяйства и трансакционные издержки. 
9. Формы собственности и их характеристика. 
10. Экономическая система:  содержание,  структура и критерии классификации. 
11. Характеристика основных классификаций экономических систем. 
12. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».  
13. Роль государства в рыночной экономике. 
14. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  
15. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 
16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его  динамика. 
17. Государственное регулирование  ценообразования в условиях рыночной экономики его 

последствия. 
18. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. 
19. Ценовая эластичность предложения и фактор времени. 
20. Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного равновесия. 
21. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к анализу 

полезности. 
22. Государственное регулирование экономики 
23. Достоинства и недостатки рыночного регулирования. 
24. Основные направления государственной политики. 
25. Провалы рынка. 

 
Аналитическое задание :  

1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 
2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было 

все равно – искать дешевый вариант или нет? 
3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 
4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый рабочий 

день с понедельника по пятницу. 
5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен зарабатывать 

в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономической 

позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 
6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). 

Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое 

максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 



7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера. 
8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? 
 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 
 

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения задана 

как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна 

равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 
10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs 

- величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке. 
11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса задана 

как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - 
величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка 

производителя на этом рынке в ситуации . 
12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в неделю. 

После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных условиях), 

величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле дуговой 
эластичности. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам –программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) . 

6.1. Основная литература. 
1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468304  

6.2 Дополнительная литература 

1. Ким, И. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / И. А. Ким. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01637-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468749  

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов 

/ В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468710 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

https://urait.ru/bcode/468749
https://urait.ru/bcode/468710
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экономика» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля)  на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля)  и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля) . Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

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

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

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

 
9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 



ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля)  «Экономика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля)  «Экономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля)  «Экономика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/


проблемного обучения,  разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины (модуля)  «Экономика» предусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля)  «Экономика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  
По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины (модуля)  осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
В рамках дисциплины (модуля)  «Экономика» предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Целью дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» заключается в систематизации и углублении знаний 

студентов о теории информации, возможностях  информационных технологий, глобальных 

компьютерных сетей, программных средствах для обработки и управлением информацией,  

формировании практических навыков работы с информацией c использованием 

современного программного обеспечения с последующим применением в профессиональной 
сфере в условиях перехода к цифровой экономике.  

Задачи изучения дисциплины(модуля): 
• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в 

сфере информатики и информационных технологий; 
• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества,  
• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  
• овладение навыками создания компьютерных презентаций, 
• усвоение студентами знаний о современных  методах, способах и средствах  

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

глобальных компьютерных сетях 
• приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» (модуль) реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) очной, заочной формам обучения 
Изучение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» является базовым для компьютерной обработки материала 

последующих учебных дисциплин (модулей).  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата,  соотнесенные  с установленными индикаторами 

достижения компетенций 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  
УК-1, ОПК-9. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Педагогическое образование по 

направлению подготовки 44.03.01 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 
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компетенции 

Системное и 

критическое мышление 
УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации 

и применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 
 
 
 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Знать: основы 

информационных 

технологий, 

глобальных 

компьютерных сетей, 

средства управления 

информацией.  
 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Уметь: работать с 

табличным 

процессором 
 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

Владеть: 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи 

Информационно-
коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности;». 

ОПК-9.1 Знать: особенности 

применения 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
  

ОПК-9.2 Уметь: использовать 

современные 

компьютерные 

программы в 

профессиональной 

деятельности 
ОПК-9.3 Владеть: навыками 

создания 

компьютерных 

презентаций 
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2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
72 72         

Учебные занятия лекционного типа 20 20         
Практические занятия           
Лабораторные занятия 20 20         
Иная контактная работа  32 32         
Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63         
Контроль промежуточной аттестации (час) 

зачет 9 
зачет 

9         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144         
 

Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2        
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
32 16 16       

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4       
Практические занятия          
Лабораторные занятия 8 4 4       
Иная контактная работа  16 8 8       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 56 52       
Контроль промежуточной аттестации (час) 

4 0 зачет 
4 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72        
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
 очная форма обучения 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 64 30 34 8  10 16 
Раздел 2 71 33 38 12  10 16 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9            

Общий объем, часов 144 63 72 20  20 32 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 144 63 72 20  20 32 

 
 
заочная форма  обучения 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1  

Раздел 1 70 54 16 4  4 8 
Раздел 2 70 54 16 4  4 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4            

Общий объем, часов 144 108 32 8  8 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
144 108 32 8  8 16 

 
 



 9 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
по очной форме обучения 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

15 лаб.раб. 4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 29 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

10 лаб.раб. 4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
63 30   25   8   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
63 30   25   8   

 

Заочная форма обучения 
 

 
Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1.  56 26 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

26 лаб.раб. 4 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
56 26  26  4   

Модуль 2. Название модуля, семестр _ 

Раздел 2  52 24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

24 лаб.раб. 4 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 24  24  4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 50  50  8  
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3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
 

Раздел 1. Работа с текстовой и табличной информацией 
Цель: формирование навыков применения методов автоматизации работы с 

типовыми документами. Освоение информационных технологий обработки числовой 

информации в электронных таблицах.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Форма представления текстовых и числовых данных в компьютере. Форматы 

текстовых файлов. Способы кодирования текстовой информации. Правила набора текста и 

форматирования документа с учетом дальнейшего использования. Работа со стилями и 

списками. Сложное форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. 

Ссылки. Рассылки. Рецензирование. 
Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов 

обработки данных, формулы. Статистическая обработка данных. Построение диаграмм и 

графических зависимостей. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 
 
Тема 1.1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы управления свойствами символов текста. 
2. Способы управления свойствами абзацев. 
3. Способы управления свойствами страницы. 
4. Понятие раздела документа, его свойства. 
5. Колонтитулы и способы их создания. 
6. Списки и их виды. 
7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
8. Сноски, назначение и виды. 
9. Назначение закладок. 
10. Назначение и способы создания примечаний. 
11. Таблицы и способы их создания в MS Word. 
12. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 
13. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
14. Способы создания формул в тексте документа. 
15. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 
16. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 
17. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 
 

 
Тема 1.2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы MS Excel 
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 
3. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 
4. Форматирование текстовых данных 
5. Форматирование числовых данных 
6. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
7. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
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8. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
9. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
10. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
11. Синтаксис и правила использования логических функций. 
12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  
13. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 
14. Фильтры и их виды. 
15. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 
16. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 
17. Назначение метода Подбор параметра. 
18. Назначение метода Поиск решения. 
19. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 
20. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 
21. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  
22. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лабораторная работа 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – тестирование. 
 
 
Раздел 2. Презентации и совместная работа в web 
Цель: формирование навыков использования технологий создания презентаций и 

организации совместной работы над документами 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные типы презентаций. Создание базовой презентации в PowerPoint. Приемы 

создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в программе в 

различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения 

портфолио. Эффективность устной презентации. Обзор «облачных» архитектур. Google 
Docs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 

совместного доступа.  
 
Тема 2.1. Создание эффектных презентаций 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  
1. Режимы работы программы MS PowerPoint.  
2. Методика проектирования презентаций. 
3. Факторы эффективности устных выступлений. 

 
Тема 2.2. Организация совместной работы в web 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сетевые модели «облачных» сервисов.  
2. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, 

связанные с SaaS. Область применения SaaS. Platform-as-a-Service (PaaS). 
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3. Облачные сервисы Microsoft 
4. Облачные сервисы Google 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  лабораторная работа 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – тестирование. 
 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине (модулю) , утверждаемых ежегодно факультетом. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю). 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации и 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 
 
 
 

 

Знать: основы информационных 

технологий, глобальных 

компьютерных сетей, средства 

управления информацией.  
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать с табличным 

процессором 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: информационными 

технологиями в 

профессиональной деятельности 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности;». 

Знать: особенности применения 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

современные компьютерные 

программы в профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками создания 

компьютерных презентаций 
Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, ОПК-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-1, ОПК-9 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией- 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняется 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

УК-1, ОПК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Форма представления текстовых и числовых данных в компьютере.  
2. Форматы текстовых файлов.  
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3. Способы кодирования текстовой информации.  
4. Способы управления свойствами символов текста и свойствами абзацев. 
5. Управление свойствами страницы. 
6. Понятие раздела документа, его свойства. 
7. Колонтитулы и способы их создания. 
8. Списки и их виды. 
9. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
10. Сноски, назначение и виды. 
11. Назначение закладок. 
12. Назначение и способы создания примечаний. 
13. Таблицы и способы их создания в MS Word. 
14. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 
15. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
16. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
17. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
18. Виды ссылок  и особенности их использования для вычислений. 
19. Примеры использования статистических функций.  
20. Примеры использования логических функций. 
21. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  
22. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 
23. Фильтры и их виды. 
24. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 
25. Назначение метода Подбор параметра. 
26. Назначение метода Поиск решения. 
27. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 
28. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 
29. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  
30. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных 
31. Основные типы презентаций.  
32. Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint.  
33. Работа в программе в различных режимах MS PowerPoint (режимы обычный, 

сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заметок).  
34. Формирование слайдов с мультимедиа-объектами.  
35. Google Docs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. 

Настройка совместного доступа.  
36. Сетевые модели «облачных» сервисов.  
37. Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  
38. Компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Локальные компьютерные сети 
39. Информационные сетевые технологии и телекоммуникационные технологии 

 
Аналитическое задание 
 
Задача 1. 
 
Создайте бланк товарного счета 
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Задача 2. 
 
Найдите в глобальной сети или с помощью Консультант Плюс текст закона: 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Скопируйте Таблицу 1.  
Вычислите: минимальное, максимальное, среднее значения данных за каждый 

приведенный год.  
Укажите, на каких субъектах достигаются экстремальные значения.  
Оформите итоги в виде таблицы.  
Задача 3. 
 
Найдите в глобальной сети или с помощью Консультант Плюс текст закона: 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Скопируйте Таблицу 1.  
Выберите один субъект. Постройте временной график для выбранного субъекта. 
Постройте гистограмму для 2020 года для пяти субъектов с наибольшими значениями 

показателей.  
 
Задача 4. 

 
Произведите расчет в тексте документа 
(929,3+7,658)/25+72,3^2+4=5268,768 
Запишите выражение с использованием встроенного редактора формул 

 
 
 
Задача 6. 
Найдите текст в Википедии, относящийся к предметной области вашего направления 

подготовки. Сформируйте Word-файл с титульным листом, заголовками двух уровней, 
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автособираемым оглавлением, нумерацией страниц в соответствии со следующими 

требованиями. 
Титульный лист – стандартный для оформления работ в СДО. 
Основной текст  

Интервал – 1,25 
Абзацный отступ – 1,5 см 
Отступ слева, отступ справа – 0 см 
Интервал перед и интервал после – 0 пт 
Шрифт – Times New Roman 
Размер – 14 
Выравнивание – по левому краю 
Размер текста в ссылках, сносках и таблицах – 8 
Размер левого поля 3,5 мм, правого – 20 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  

Заголовки 
Заголовок первого уровня 

Интервал – 1,25  
Абзацный отступ – 1,25 см 
Шрифт – Calibri 
Размер – 18 
Выравнивание – по левому краю 
Текст – полужирный,  подчеркивание 

Заголовок второго уровня 
Интервал – 1 
Абзацный отступ – 1,5 см 
Шрифт – Calibri 
Размер – 16 
Выравнивание – по ширине 
Текст – полужирный, курсив, подчеркивание 

 
Задача 7. 
(??) Как понимать сообщение # знач! при вычислении формулы? 
(?) формула использует несуществующее имя 
(?) формула ссылается на несуществующую ячейку 
(!) ошибка при вычислении функции  
(?) ошибка в числе 
(??) Что означает появление ####### при выполнении расчетов? 
(!) ширина ячейки меньше длины полученного результата 
(?) ошибка в формуле вычислений 
(?) отсутствие результата 
(?) нет правильного ответа 
(??) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы =$A23+C$21     не будут 

меняться: 
(!) A  
(?) C 
(!) 21  
(?) 23 
(??) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы =$F15+K$44       будут 

меняться: 
(?) F 
(!) K  
(!) 15  
(?) 44 
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(??) Какая из формул выводит дату следующего дня 
(?) =Сегодня(1) 
(!) =Сегодня()+1  
(?) =Сегодня()+ Сегодня() 
(?) = Сегодня()*2 
(??) Какая из формул содержит абсолютную ссылку 
(!) F45/$H$12  
(?) G$4 + J6 
(?) R74*E63 
 
Задача 8. 
 
С помощью инструмента Рисование изобразите  
 

 
 
 
Задача 9. 
 
(??)Основные функции текстового редактора: 
(?) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 
(!) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 
(?) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 
(??)Что такое курсор? 
(?) клавиша на клавиатуре 
(!) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ 
(?) наименьший элемент изображения на экране 
 
Задача 10. 
 
(??) Основное назначение электронных таблиц - 
(?) редактировать и форматировать текстовые документы 
(?) хранить большие объемы информации 
(!) выполнять расчет по формулам 
(?) нет правильного ответа 
(??) Что позволяет выполнять электронная таблица? 
(?) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций 
(!) представлять данные в виде диаграмм, графиков 
(?) при изменении данных автоматически пересчитывать результат 
(?) выполнять чертежные работы 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – бакалавриата в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам бакалавриата, в Российском государственном 

социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 
 
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1. Основная литература 

Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473  

5.2. Дополнительная литература 

1. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472793  

2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11854-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472822 ( 

 5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название Описание электронного ресурса Используемый 

https://urait.ru/bcode/472793
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электронного 
ресурса 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям с темой прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции 

на полях лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

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

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по 

данному вопросу. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине(модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
1. Доступ к интернет 
2. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional 

Plus 2007 Russian Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (указать 

какими, например, комплект демонстрационных материалов - Презентаций по разделам). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий»   предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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