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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) -  Освоение культуротворческих технологий в сфере культуры и 

искусства и расширение представлений возможности их дальнейшего развития.  
Задачи дисциплины (модуля) - 
1. Формирование умений и навыков анализа теоретических аспектов культуротворческой 

деятельности;  
2. Изучение организационных технологий формирования и развития культуротворческой 

деятельности; 
3. Формирование целостных представлений о культуротворчестве как общественно 

значимом явлении; 
4. Развитие сценарно-режиссерского мышления в использовании и развитии 

культуротворческих технологий в учреждениях культуры и искусства; 
5. Овладение знаниями о процессах диагностирования и развития творческих способностей 

в сфере искусства; 
6. Развитие творческого мышления в изучении литературно-художественных 

произведений. 
Предмет изучения – потенциал культуротворческих технологий в сфере культуры и 

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

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита   
Дисциплина (модуль) «Культуротворческие технологии» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
«51.03.01 Культурология» заочной и заочной с ДОТ формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей):  
Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия 
Проектная деятельность 
Основы социально-культурного проектирования 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем):  
Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и искусства 
Современные культурные формы и практики 
Технологии продвижения культурно-досуговых учреждений в сети интернет 
Социально-культурные институты: теория и практика деловых коммуникаций, где 

необходимо осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 
 
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 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология» 
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 
Самообразование 

и саморазвитие 
ОПК-4  Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

  ОПК 4.1 Знает: 
теоретические концепции 

культурной политики, 

механизмы практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации, направления, 

стратегии, программы 

реализации государственной 

культурной политики на 

федеральном и 

региональном уровнях. 
 ОПК 4.2 Умеет: 
анализировать основные 

проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные 

программы культурной 

политики. 
ОПК 4.3 Владеет: навыками 

анализа нормативных и иных 

документов в области 

государственной культурной 

политики; навыками 

разработки стратегии и 

программ культурной 

политики.   
 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой на 2 курсе по заочной форме 

обучения, составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет на 2 

курсе. 

Заочная форма обучения  

Вид  работы 
Всего 

часов 

Курс/сессия 

2/осен 2/весн   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 
48 24 24   
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Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 24 12 12   

Лабораторные занятия      

ИКР (иная контактная работа)  12 12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 84 80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре по заочной форме 

обучения с ДОТ, составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

с оценкой в 3 семестре. 

Заочная форма обучения с ДОТ 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 
48 48    

Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      

ИКР (иная контактная работа) 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 168 168    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

2 год обучения (осенняя сессия)  
Раздел 1. 36 28 8 - 4  4 

Раздел 2. 36 28 8 - 4  4 
Раздел 3. 36 28 8 - 4  4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
-       

Общий объем, часов 108 84 24 - 12 - 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

2 год обучения (весенняя сессия)   
Раздел 4 36 28 8 - 4  4 
Раздел 5 36 28 8 - 4  4 
Раздел 6 32 24 8 - 4  4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов 108 80 24 - 12 - 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
216 164 48 - 24  24 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Семестр 3  
Раздел 1. 36 28 8 - 4  4 

Раздел 2. 36 28 8 - 4  4 
Раздел 3. 36 28 8 - 4  4 
Раздел 4 36 28 8 - 4  4 
Раздел 5 36 28 8 - 4  4 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Раздел 6 36 28 8 - 4  4 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет с оценкой 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
216 168 48 - 24  24 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема 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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и

ч
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к
о
й
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о
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и
 

В
ы
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о
л
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и

е 
п

р
ак

т.
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и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
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ч
ес

к
о
го
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д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
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й
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н
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о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м
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р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

2 год обучения (осенняя сессия)  

Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13   Доклад  2   Письменный 

ответ 

Раздел 2. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Раздел 3. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
84 39 - 39 - 6 - 

2 год обучения (весенняя сессия)   

Раздел 4. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 5. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 6. 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
80 37 - 37 - 6 - 

Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

164  76 - 76 - 12 - 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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й
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о
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ь
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ч
ас

 

Ф
о

р
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еж
н

о
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о
н
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о
л
я 

 

3 семестр   

Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13   Доклад  2   Письменный 

ответ 
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Раздел 2. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Раздел 3. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Раздел 4. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 5. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 6. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

168  78 - 78 - 12 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.   Теоретические основы культуротворческой деятельности. 

Цель: формирование умений и навыков анализа теоретических аспектов 

культуротворческой деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Культуротворчество как социальный 

феномен. Культуротворчество в соиокультурном пространстве общества. Теоретические 

исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1) Теоретико-деятельностные основы исследования культуротворчества; 

2) Ценностно-мировоззренческие основы исследований культуротворчества как 

социального феномена; 

3) Культуротворчество в пространстве социализации и инкультурации личности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Специфика культуротворчества в системе творческой деятельности человека и общества. 

2. Культуротворчество в системе личностных идеалов и жизненных ценностей. 

3. Характеристика культуротворчества в культуре повседневности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - 

реферат, эссе. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Социологические основы исследования культуротворчества. 

2. Педагогический пртенциал культуротворчества. 

3. Культуротворчество в системе психического развития личности. 

4. Роль социальной стратификации в активизации культуротворческой деятельности. 

5. Особенности культуротворчества в различных сферах жизнедеятельности. 

6. Культурологические исследования культуротворчества. 

РАЗДЕЛ 2.  Организационные основы культуротворческой деятельности. 

Цель: изучение организационных технологий формирования и развития культуротворческой 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Планирование и организация 

культуротворческой деятельности в учреждениях культуры и искусства. Организация 

культуротворческой деятельности населения как ориентир государственной культурной 

политики. Специфика организации культуротворческой деятельности в сфере 

дополнительного образования. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
 

1) Организация культуротворческой деятельности населения в сфере досуга; 
 

2) Роль государства в развитии культуротворческого потенциала различных групп и 

населения; 
 

3) Специфика организации культуротворческой деятельности в любительских 

объединениях и клубах по интересам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад, практическое задание 
 
Темы докладов/рефератов: 

1. Формирование гоового плана работы культуротворческой направленности в 

учреждениях культуры и искусства (по выбору). 
 

2. Основные профессиональные требования к руководителям учреждений культуры и 

искусства в организации культуротворческой деятельности населения. 
 

3. Нормативно-правовые основы организации культуротворчества в сфере досуга. 
  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 
реферат, эссе. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Органиазция культуротворчества в учреждениях культуры клубного типа. 
 

2. Организация культуротворческой деятельности населения в музейных учреждениях. 
 
 

3. Организационная роль библиотечных учреждений в организации культуротворческой 

деятельности населения. 
 

4. Организация культуротворческой деятельности населения в театрально-зрелищных 

учреждениях. 
 
 

5. Особенности организации культуротворчества в сфере народного творчества. 
 

6. Специфика организации культуротворчества в парковых учреждениях. 

РАЗДЕЛ 3.  Культуротворчество населения как ресурс модернизации российского 

общества. 

Цель: формирование целостных представлений о культуротворчестве как общественно 

значимом явлении. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Роль культуротворчества населения в 

духовной жизни современного общества. Культуротворчество как фактор становления и 

развития гражданского общества. Культуротворческий потенциал социально-экономической 

жизни общества. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1) Культуротворческий потенциал различных видов художественного творчества. 
 

2) Деятельность религиозных организаций по развитию культуротворчства. 
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3) Гражданские движения и инициативы по развитие культуротворческого потенциала 

общества. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Форма практического задания: реферат; эссе; доклад, практическое задание. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 
1) Роль культуротворчества в духовном развитии подрастающего поколения. 

 
2) Культуротворческий потенциал частного предпринимательства. 

 
3) Влияние государственной культурной политики на развитие 

культуротворческого потенциала общества. 
 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – реферат, эссе. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Роль института семьи в формировании культуротворчества подрастающего поколения. 
 

2. Культуротворчество в политической жизни общества. 
 

3. Основные характеристики деятельности досуговых самодеятельных коллективов 

культуротворческой направленности. 
 

4. Влияние неформальных объединений и общностей в сфере досуга на формирование 

культуротворческого потенциала общества. 
 

5. Диагностика творческих способностей детей дошкольного возраста как основа 

полноценной социализации и инкультурации личности. 
 

6. Учет социально-психологических и культурных характеристик различных возрастных 

групп населения в деятельности учреждений культуры и искусства по развитию 

культуротворческой деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 4.  Сценарно-режиссерские культуротворческие технологии в деятельности 

учреждений культуры и искусства. 

Цель: развитие сценарно-режиссерского мышления в использовании и развитии 

культуротворческих технологий в учреждениях культуры и искусства. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сценарно-режиссерские технологии 

организации массовых мероприятий в учреждениях культуры и искусства. Сценарно-
режиссерские технологии в деятельности любительских творческих коллективах. Сценарно-
режиссерские технологии рекреационных программ в учреждениях культуры и искусства. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
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1) Специфика режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры и искусства. 
 

2) Сценарно-режиссерские технологии организации выступлений самодеятельных 

творческих коллективов. 
 

3) Особенности сценарно-режиссерских технологий проведения игровых программ в 

учреждениях культуры и искусства. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Форма практического задания: реферат; эссе; доклад, практическое задание. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Разработка сценария театрализованного представления в учреждениях культуры и 

искусства. 
 

2. Использование сценарно-режиссерских технологий в учебно-репетиционной работе 

творческих коллективов в учреждениях культуры и искусства. 
 

3. Режиссура вечера отдыха в учреждениях культуры и искусства. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля - реферат, эссе. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Основные требования к сценарно-режиссерским технологиям организации 

театрализованного концерта. 
 

2. Сценарно-режиссерские технологии организации тематического вечера. 
 

3. Сценарно-режиссерские технологии в организации массовых мероприятий музейных 

учреждений. 
 

4. Специфика сценарно-режиссерских технологий в парках культуры и отдыха. 
 

5. Специфика сценарно-режиссерских технологий шоупрограмм. 
 

6. Сценарно-режиссерские технологии в организации вебинаров. 

РАЗДЕЛ 5.  Технологии развития творческих способностей личности в сфере искусства. 

Цель: овладение знаниями о процессах диагностирования и развития творческих 

способностей в сфере искусства. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Диагностика творческих способностей членов 

творческих коллективов в учреждениях культуры и искусства. Технологии реализации 

творческого потенциала в любительском исполнительском искусстве. Организация 

творческой деятельности подрастающего поколения в учреждениях культуры и искусства. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
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1) Диагностика творческих способностей в сфере искусства детей дошкольного возраста. 

 
2) Основные критерии развития творческого потенциала личности в самодеятельном 

творчестве. 
 

3) Развитие художественно-творческих способностей людей старшего возраста в 

учреждениях культуры и искусства. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 
 
Форма практического задания: реферат; эссе; доклад, практическое задание. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Разработка и апробация методики диагностики творческих способностей участников 

самодеятельных коллективов. 
 

2. Учет психологических различий в развитии творческих способностей посетителей 

учреждений культуры и искусства. 
 

3. Типология личности в контексте развития творческого потенциала посетителей 

учреждений культуры и искусства. 
 
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля - реферат, эссе. 
  
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Исследования творческих способностей в современной психологии. 
 

2. Взаимосвязь личности и среды в формировании художественно-творческих 

способностей. 
 

3. Интерпретация понятия «творчество» в творчестве детей и подростков. 
 

4. Основные социальные факторы формирования творческих способностей в сфере  
искусства. 
 

5. Современные психолого-педагогические технологии развития творческих 

способностей в сфере искусства. 
 

6. Проблема сочетания массовости и мастерства в самодеятельном художественном 

творчестве. 
 

РАЗДЕЛ 6.  Культуротворческие технологии освоения литературно-художественного 

наследия. 

Цель: развитие творческого мышления в изучении литературно-художественных 

произведений. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Изучение литературных произведений как 

«учебника жизни». Погружение в литературно-художественное пространство с 

использованием театрализованных и игровых технологий. Проблематизация содержания 

литературных произведений как стратегия развития творческого восприятия литературно-
художественного наследия. 
  
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Творческое изучение феномена жизненного успеха в литературных произведениях. 
 

2. Театрализация педагогического пространства освоения литературно-художественного 

наследия. 
 

3. Проблемы социального неблагополучия в произведениях художественной литературы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 
 
Форма практического задания: реферат; эссе; доклад, практическое задание. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Разработка сценария театрализованного диспута по материалам произведения 

художественной литературы (по выбору). 
 

2. Разработка сценария инсценировки литературного произведения на школьной сцене. 
 
 

3. Тема неразделенной любви в произведениях литературной классики и ее осмысление 

в современном культурно-образовательном пространстве. 
 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля - реферат, эссе. 
 
Темы докладов/рефератов: 
 

1. Творческое освоение русского сказочного фольклора впространстве социализации 

и инкультурации личности. 
 

2. Творчество И.А. Крылова и его актуализация в современном социокультурном 

контексте. 
 

3. Соционические технологии освоения литературно-художественного наследия. 
 

4. Использование произведений художественной литературы в изучении процессов 

социокультурного взаимодействия. 
 

5. Литературные произведения как средство творческого освоения гуманитарных 

образовательных дисциплин. 
 

6. Научное изучение современных проблем личности и общества средствами 

художественной литературы. 
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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, зачет с оценкой 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 

ОПК-4  Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

  ОПК 4.1 Знает: 
теоретические концепции 

культурной политики, 

механизмы практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации, 

направления, стратегии, 

программы реализации 

государственной 

культурной политики на 

федеральном и 

региональном уровнях. 

Этап формирования знаний 

 ОПК 4.2 Умеет: 
анализировать основные 

проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные 

программы культурной 

политики. 

Этап формирования 

умений 

ОПК 4.3 Владеет: 
навыками анализа 

нормативных и иных 

документов в области 

государственной 

культурной политики; 

навыками разработки 

стратегии и программ 

культурной политики.   

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-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 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-4 

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. 
 

  
ОПК-4 

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)  

1. Культуротворчество как социальный феномен.  

2. Культуротворчество в соиокультурном пространстве общества.  

3. Теоретические исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

4. Теоретико-деятельностные основы исследования культуротворчества 
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5. Ценностно-мировоззренческие основы исследований культуротворчества как 

социального феномена 

6. Культуротворчество в пространстве социализации и инкультурации личности 

7. Специфика культуротворчества в системе творческой деятельности человека и 

общества. 

8. Культуротворчество в системе личностных идеалов и жизненных ценностей. 

9. Характеристика культуротворчества в культуре повседневности. 

10. Социологические основы исследования культуротворчества. 

11. Педагогический потенциал культуротворчества. 

12. Культуротворчество в системе психического развития личности. 

13. Роль социальной стратификации в активизации культуротворческой деятельности. 

14. Особенности культуротворчества в различных сферах жизнедеятельности. 

15. Культурологические исследования культуротворчества. 

16. Планирование и организация культуротворческой деятельности в учреждениях 

культуры и искусства.  

17. Организация культуротворческой деятельности населения как ориентир 

государственной культурной политики.  

18. Специфика организации культуротворческой деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

19. Организация культуротворческой деятельности населения в сфере досуга. 

20. Роль государства в развитии культуротворческого потенциала различных групп и 
населения. 

21. Специфика организации культуротворческой деятельности в любительских 

объединениях и клубах по интересам. 

22. Формирование годового плана работы культуротворческой направленности в 

учреждениях культуры и искусства (по выбору). 

23. Основные профессиональные требования к руководителям учреждений культуры и 

искусства в организации культуротворческой деятельности населения. 

24. Нормативно-правовые основы организации культуротворчества в сфере досуга. 

25. Организация культуротворчества в учреждениях культуры клубного типа. 

26. Организация культуротворческой деятельности населения в музейных учреждениях 

27. Организационная роль библиотечных учреждений в организации культуротворческой 

деятельности населения. 
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28. Организация культуротворческой деятельности населения в театрально-зрелищных 

учреждениях 

29. Особенности организации культуротворчества в сфере народного творчества 

30. Специфика организации культуротворчества в парковых учреждениях. 

31. Формирование годового плана работы культуротворческой направленности в 

учреждениях культуры и искусства (по выбору). 

32. Основные профессиональные требования к руководителям учреждений культуры и 

искусства в организации культуротворческой деятельности населения. 

33. Нормативно-правовые основы организации культуротворчества в сфере досуга. 

34. Организация культуротворчества в учреждениях культуры клубного типа. 

35. Организация культуротворческой деятельности населения в музейных учреждениях 

36. Организационная роль библиотечных учреждений в организации культуротворческой 

деятельности населения. 

37. Организация культуротворческой деятельности населения в театрально-зрелищных 

учреждениях 

38. Особенности организации культуротворчества в сфере народного творчества 

39. Специфика организации культуротворчества в парковых учреждениях. 

40. Роль культуротворчества населения в духовной жизни современного общества. 

41. Культуротворчество как фактор становления и развития гражданского общества.  

42. Культуротворческий потенциал социально-экономической жизни общества. 

43. Культуротворческий потенциал различных видов художественного творчества. 

44. Деятельность религиозных организаций по развитию культуротворчства. 

45. Гражданские движения и инициативы по развитию культуротворческого потенциала 

общества. 

46. Роль культуротворчества в духовном развитии подрастающего поколения. 

47. Культуротворческий потенциал частного предпринимательства. 

48. Влияние государственной культурной политики на развитие культуротворческого 

потенциала общества. 

49. Роль института семьи в формировании культуротворчества подрастающего поколения 

50. Культуротворчество в политической жизни общества. 

51. Основные характеристики деятельности досуговых самодеятельных коллективов 

культуротворческой направленности. 
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52. Влияние неформальных объединений и общностей в сфере досуга на формирование 

культуротворческого потенциала общества. 

53. Диагностика творческих способностей детей дошкольного возраста как основа 

полноценной социализации и инкультурации личности. 

54.  Учет социально-психологических и культурных характеристик различных 

возрастных групп населения в деятельности учреждений культуры и искусства по 

развитию культуротворческой деятельности. 

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 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 

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  литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07712-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471520.   

2. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией И. Ф. Кефели. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470583.    

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08998-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469907.    
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2. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Солонина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-06409-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468316.    

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  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  

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) «Культуротворческие технологии» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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. 
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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)». 

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. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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учебникам,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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) «Культуротворческие технологии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности   51.03.01 
«Культурология» используются: 

 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 (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика 

английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, 

например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 
видеофильмами DVD (указать какими). 

 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 грамматика 

английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 
видеофильмами DVD (указать какими). 

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  

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов  работы. 
При реализации дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий в 

форме указать форму (компьютерных симуляций, 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) «Культуротворческие технологии» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Культуротворческие 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) «Культуротворческие технологии» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью/специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 
технологии в сфере культуры и искусства» » разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата  по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1177, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки  51.03.01 Культурология, 
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− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  
– 04.005 «Экскурсовод (гид)». 
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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 и 

знаний о технологии и методике культурно-просветительской деятельности и формирование 

практических навыков для успешной профессиональной, культурно-просветительской 

деятельности в учреждениях культуры, искусства и музыкального образования . 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование личностного, эмоционально-ценностного, творческого отношения к 

информационно - просветительной деятельности специалиста в сфере культуры, искусства и 

музыкального образования. 
2.Формирование навыков организации информационно-просветительской 

деятельности специалиста в сфере культуры, искусства и музыкального образования. 
3.  Развитие интереса к информационно-просветительской деятельности специалиста в 

сфере культуры, искусства и музыкального образования. 
4. Формирование  знаний информационно-просветительской деятельности специалиста 

в сфере культуры, искусства и музыкального образования, музейного дела. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) ««Информационно-просветительные технологии в сфере 

культуры и искусства»» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений части основной образовательной программы по выбору по направлению 

подготовки «51.03.01 Культурология», направленность «Деловые коммуникации в сфере 

культуры и искусства» заочной и заочной с ДОТ формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда  дисциплин (модулей): «Технологии 

самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Основы социально-культурного 

проектирования», «Культуротворческие технологии», «Организационные основы 

деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования»,  «Музейная 

педагогика». 
Перечень последующих  дисциплин (мдулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем): 
- Современные культурные формы и практики 
- Технология изучения, сохранения и использования культурно-исторического 

наследия 
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 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология», направленность 

«Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-2.1. Знать: 
 -основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационно-
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использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационными 

технологиями для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 
учетом основных требований 
информационной 

безопасности;  
- информационные процессы 
профессиональной 

деятельности;  
- основы теории, нормативную 

базу, составляющие и пути 

формирования 

информационной и 

библиографической культуры. 
ОПК-2.2. Уметь:  
- применять информационно- 
коммуникационные 

технологии с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности;  
 осуществлять 

самодиагностику уровня 

профессиональной 
информационной 

компетентности. 
ОПК-2.3. Владеть:  
- навыками применения 

информационно-
коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  
- методами повышения уровня 

информационной культуры 

для решения задач 

профессиональной 

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

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 3 курсе, составляет 6 зачетных единиц. 
По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид  работы 
Всего 

часов 

Курс/сессия 

3/осен 3/весн   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 
48 24 24   
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Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 24 12 12   

Лабораторные занятия      

ИКР (иная контактная работа)  12 12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 84 80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  с ДОТ 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 
48 48    

Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      

ИКР (иная контактная работа) 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 168 168    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Курс 3 
Раздел 1. Тема 1.1, Тема 1.2 36 28 8  4  4 
Раздел 2. Тема 2.1, Тема 2.2 36 28 8  4  4 
Раздел 3. Тема 3.1, Тема 3.2 36 28 8  4  4 
Раздел 4. Тема 4.1, Тема 4.2 36 28 8  4  4 
Раздел 5. Тема 5.1 36 28 8  4  4 
Раздел 6. Тема  6.1 32 24 8  4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов  216 164 48 0 24 0 24 
Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
216 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Семестр 4 
Раздел 1. Тема 1.1, Тема 1.2 36 28 8  4  4 
Раздел 2. Тема 2.1, Тема 2.2 36 28 8  4  4 
Раздел 3. Тема 3.1, Тема 3.2 36 28 8  4  4 
Раздел 4. Тема 4.1, Тема 4.2 36 28 8  4  4 
Раздел 5. Тема 5.1 36 28 8  4  4 
Раздел 6. Тема  6.1 36 28 8  4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов  216 168 48 0 24 0 24 
Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
216 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 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 

 

3 курс 

Раздел 1.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  
Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

  

Раздел 2.  

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
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Раздел 4.  

28 13 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе  

Раздел 5.  

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе  

Раздел 6.  

24 11 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

164 76  76  12   

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 4 

Раздел 1.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

  

Раздел 2.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

13 
Реферат, 
доклад 

 
 
2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

13 
Реферат, 
доклад 

 
 
2 

Реферат, эссе 
 



 
10 

Раздел 4.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

13 
Реферат, 
доклад 

 
 
2 

Реферат, эссе  

Раздел 5.  

 
28 

 
13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
13 

Реферат, 
доклад 

 
2 

Реферат, эссе  

Раздел 6.  

 
28 

 
13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
13 

Реферат, 
доклад 

 
2 

Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

168 78  78  12   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ  

Цель: формирование общих понятий информационно-просветительной деятельности, 
основные этапы развития просветительской деятельности в России и за рубежом, типологии 

просветительской деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторический обзор музыкального просветительства, основные задачи музыкального 

просветительства; качества, необходимые организатору концертно-просветительской работы, 

ораторское искусство как социальное явление, виды ораторского искусства, 

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

профессиональной подготовки педагога-музыканта в трудах отечественных ученых 

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

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные концепции развития просветительской деятельности. 
2. Зарождение, этапы становления и развития форм просветительской деятельности в 

России 
3. Зарождение, этапы становления и развития форм просветительской деятельности за 

рубежом. 
4. Типология музыкально-просветительской деятельности. 
5. Качества, необходимые организатору музыкально-просветительской работы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 



 
11 

Темы докладов/рефератов: 

1. Деятельность РМО в России в XIX веке. 
2. Деятельность РМО в России в XX-XXI в.в. 
3. Традиционные и новаторские формы музыкально-просветительской деятельности. 
4. Роль  Б.В.Асафьева в становлении музыкального просветительства в СССР. 
5. Ораторское искусство как социальное явление. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Музыкально-просветительская деятельность в России. 
2. Музыкально-просветительская деятельность за рубежом. 
3. Эстетическая функция музыкально-просветительской деятельности при работе с 

аудиторией. 
4.  Коммуникативная культура как часть музыкально-просветительской деятельности. 
5. Просветительская деятельность как источник инновация в жизни общества.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ   

Цель: формирование знаний о видах публичных выступлений, овладение навыками 

теоретических, практических и психологических приемов, формами и методами публичного 

выступления, принципами организации процесса; знание и применение выразительных 

средств композиции речи, планирование и поэтапность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды выступлений, чтение подготовленного текста, говорение с опорой на текст. 

Выступление без записей, выступление экспромтом, психологическая подготовка готовности 

к публичному выступлению, подготовка к выступлению по заданной теме, композиция речи, 

планирование выступления, технологии составления культурно-просветительской 

программы. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Вклад концертно-просветительской деятельности в реализацию общих 

функций музыкального искусства. 
2. Ораторское искусство как особое явление. 
3. Коммуникативность как способ управления аудиторией. 
4. Особенности поведения аудитории. 
5. Поэтапность подготовки просветительской программы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
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1. Пространственные и временные особенности подготовки публичного 

выступления. 
2. Театрализация как метод режиссуры публичного выступления. 
3. Композиция публичного выступления. 
4. Особенности темпо-ритма публичного выступления. 
5. Место публичного выступления в духовной жизни современного общества. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Ораторское искусство как особое явление. 
2. Коммуникативность как способ управления аудиторией 
3. Место публичного выступления в духовной жизни современного общества. 
4. Вклад концертно-просветительской деятельности в реализацию общих 

функций музыкального искусства. 
5. Технологии составления культурно-просветительской программы. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ В АСПЕКТЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование знаний о видах просветительской деятельности в учреждениях 

культуры и искусства, формах реализации просветительской деятельности, видах культурно-
массовых мероприятий, теоретических и практических приемов, форм и методов подготовки 

культурно-массовых мероприятий, принципами организации процесса; применение 

выразительных средств при подготовке просветительских мероприятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Просветительские программы, проекты, мероприятия различных уровней сложности 

для аудитории, адаптированные уроки, работа со средствами массовой информации, работа в 

трудовых коллективах, организация лекториев, круглых столов, организация распространения 

печатной продукции, создание просветительских интернет-порталов. Формы 

просветительских мероприятий: праздник, вечер, программа, концерт, фестиваль, конкурс, 

смотр, бал, народное гуляние, обряд, ритуал, выставка, ярмарка, дископрограмма, 

представление, ток-шоу, демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, мультимедийных 

проектов, спортивно-оздоровительное мероприятие, презентация, виктория, лотерея, аукцион, 

спектакль. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стилевые особенности форм просветительской деятельности. 
2. Характеристика структуры подготовки мероприятий просветительской деятельности 

различной направленности. 
3. Дифференцированные технологии для зрительской аудитории. 
4. Активизация как условие эффективности педагогического воздействия на 

аудиторию. 
5. Классификация игровых технологий в практике постановки представлений в сфере 

просветительской деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
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Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 
2. Стилевые особенности подготовки и воплощения просветительских программ. 
3. Организация реального, символического и ритуального действия в 

просветительских программах. 
4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 
5. Роль средств массовой информации в просветительской деятельности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Своеобразие режиссерского замысла просветительских программ  как основы для 

литературно-драматической работы над сценарием. 
2. Современные проблемы обучения основам просветительской деятельности. 
3. Композиционное построение просветительской программы. 
4. Подготовка видеопрезентации или показ театрализованного номера в просветительском 

мероприятии.. 
5. Дифференцированные технологии зрительской аудитории. 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ   В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: формирование навыков практической реализации просветительских 

мероприятий, практических приемов, форм и методов подготовки просветительского 

мероприятия, организацией процесса; применение выразительных средств режиссуры 

просветительских мероприятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности жанров и видов просветительских мероприятий. Интерактивные 

образовательные технологии обучения при подготовке просветительских мероприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стилевые особенности просветительских мероприятий действ. 
2. Характеристика структуры постановочного плана. 
3. Дифференцированные технологии для зрительской аудитории. 
4. Работа по проектированию подготовки просветительского проекта. 
5. Замысел сценария, определение его идеи, основных сюжетных линий, кульминации, 

развязки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Особенности жанров и видов просветительских программ..  
2. Синтетическая природа искусства театра и эстрады при подготовке и 

проектировании просветительских программ..  
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3. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства 
при подготовке просветительских программ. 

4. Стилевые особенности подготовки и воплощения просветительских программ 
программ. 

5. Организация реального, символического и ритуального действия в 

просветительских программах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Принципы работы при подготовке просветительских программ. 
2. Лекторское искусство при проведении просветительских программ.  
3. Диалоговая технология в просветительских программах. 
4. Своеобразие режиссерского замысла просветительских представлений как основы для 

литературно-драматической работы над сценарием. 
5.  Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства в 

просветительских программах. 
 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  
МУЗЕЙНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель: формирование навыков практической реализации просветительской работы 

музейном комплексе, владение основными видами деятельности музеев. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «музей» на разных исторических этапах, различные типы музеев, музейные 

предметы, социальные функции музея, музейная коммуникация и ее типы, основные виды 

деятельности музеев. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охранная деятельность музея. 
2. Экспозиция как одна из основных форм реализации образовательно-воспитательной 

функции музея. 
3. Роль выставки в работе музея. 
4. Рекламная деятельность в работе музейного комплекса. 
5. Организация постоянной экспозиции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Проведение тематической экскурсии в музейном комплексе. 
2. Подготовка лекции как просветительская работа в музейном 

комплексе. 
3. Музыкальная гостиная как форма просветительской работы в 

музейном комплексе. 
4. Историческая реконструкция как форма просветительской работы в 

музейном комплексе. 
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5. Фестиваль как форма просветительской работы в музейном 

комплексе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Новые формы просветительской работы в музейном комплексе. 
2. Музыкально-просветительская деятельность в музейном комплексе. 
3. Ораторское искусство как явление. 
4. Просветительская массовая работа в музейном комплексе. 
5. Музей как составная часть общемировой просветительской деятельности. 

РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель: формирование навыков практической реализации просветительской работы в 

библиотечном комплексе, владение основными видами деятельности библиотек. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «библиотека» , различные типы библиотек, социальные функции библиотеки, 

основные виды деятельности библиотек. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охранная деятельность библиотек. 
2. Тематическая экспозиция  как одна из основных форм реализации иформационно-

просветительной  функции библиотеки. 
3. Рекламная деятельность в работе библиотечного комплекса. 
4.Информационно-просветительные технологии в организации постоянной экспозиции 

библиотеки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Тематические мероприятия в библиотечном комплексе. 
2. Подготовка лекции как просветительная работа в библиотечном комплексе. 
3. Встреча с автором как форма информационно-просветительной работы в 

библиотеке 
4. Фестиваль как форма информационно-просветительной работы в 

библиотечном комплексе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Новые технологии информационно-просветительной работы в сфере культуры 

и искусства 
2. Музыкально-просветительная  деятельность в сфере культуры и искусства 
3. Публичное  искусство как явление. 
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4. Технологии информационно-просветительной деятельности в музейном и 

библиотечном деле. 
5. Библиотека как составная часть общемировой просветительной  деятельности. 

 

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 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 

ОПК-2 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: 
 -основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационно-
коммуникационными 

технологиями для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 
учетом основных требований 
информационной 

безопасности;  
- информационные процессы 
профессиональной 

деятельности;  
- основы теории, нормативную 

базу, составляющие и пути 

формирования 

информационной и 

библиографической культуры. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Уметь:  
- применять информационно- 
коммуникационные 

технологии с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности;  
 осуществлять 

самодиагностику уровня 

профессиональной 
информационной 

компетентности. 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2.3. Владеть:  
- навыками применения 

информационно-
коммуникационных 

технологий с учетом основных 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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требований информационной 

безопасности;  
- методами повышения уровня 

информационной культуры для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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-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: 
[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-2 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-2 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. Сущность информационно-просветительной работы.  
2. История информационно-просветительной работы в России.  
3. Специфика информационно-просветительной работы в области культуры и 

искусства. 
4. Педагогическая культура как необходимая составляющая информационно-

просветительной деятельности.  
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5. Направления и формы информационно-просветительной деятельности. 
6. Субъекты информационно-просветительной деятельности.  
7. Нормативно-правовой ресурс информационно-просветительной работы.  
8. Информационно-методический ресурс информационно-просветительной работы.  
9. Морально-этический ресурс информационно-просветительной работы.  
10. Материально-технический ресурс информационно-просветительной работы.  
11. Образовательные технологии информационно-просветительной работы.  
12. Социально-защитные и реабилитационные технологии к информационно-

просветительной работы 
13. Проектные технологии информационно-просветительной работы.  
14. Технологии коммуникации и общественных связей. 
15. Вклад концертно-просветительской деятельности в реализацию общих функций 

музыкального искусства. 
16. Ораторское искусство как особое явление. 
17. Коммуникативность как способ управления аудиторией. 
18. Особенности поведения аудитории. 
19. Поэтапность подготовки просветительской программы. 
20. Информационно-просветительной деятельность за рубежом. 
21. Эстетическая функция музыкально-просветительской деятельности при работе с 

аудиторией. 
22. Коммуникативная культура как часть музыкально-просветительской деятельности. 
23. Просветительская деятельность как источник инновация в жизни общества.  
24. Стилевые особенности подготовки и воплощения просветительских программ. 
25. Организация реального, символического и ритуального действия в 

просветительских программах. 
26. Роль средств массовой информации в просветительской деятельности. 
27. Новые формы просветительской работы в музейном комплексе. 
28. Музыкально-просветительская деятельность в музейном комплексе. 
29. Просветительская массовая работа в музейном комплексе. 
30. Музей как составная часть общемировой просветительской деятельности. 
 

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, в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником 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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. 

В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468634.  
2. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/476529.  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. 

И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. 

— 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14419-2 (Издательство Юрайт). 

— ISBN 978-5-8154-0518-9 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/477569.  

2. Сбитнева, Г. И.  Отраслевые информационные ресурсы. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Сбитнева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово 

: КемГИК. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14441-3 
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0538-7 (КемГИК). — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477590. 

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  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  

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) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и 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 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: 

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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− знакомит с новым  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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  
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1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии 

в сфере культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки «51.03.01 Культурология», направленность «Деловые 

коммуникации в сфере культуры и искусства» используются: 
 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 (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). 
 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) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства» предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения  занятий в форме проведения  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) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» предусмотрено применением электронного 

обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» 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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В рамках дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства» 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) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» состоит в овладении знаниями в области рекреативных технологий и формирование 

навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля):  
- раскрыть сущность и особенности рекреативных технологий; 
- раскрыть особенности организации игровой деятельности; функции игры и 

современную классификацию игр; 
- знать  рекреативный потенциал культурно-досуговых программ; 
- владеть методикой организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 
- уметь организовывать различные виды курортно-рекреационной деятельности; 
- владеть технологией организации индивидуального, группового, семейного туризма.  
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология заочной и заочной с ДОТ формах обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала ряда  дисциплин (модулей): «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства», «Организационные основы деятельности 

учреждений культуры, искусства и творческого образования», «Современные культурные 

формы и практики». 
Изучение дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» является базовым для последующего освоения программного материала  

дисциплин: «Социально-культурные институты: теория и практика деловых коммуникаций». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры искусства и образования». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (ОПК-3).  
Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и этической ответственности (ОПК-3) в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой – программой подготовки 

бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

общепрофес

сиональных 

Код 

общепро

фессиона

льной 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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компетенци

й 
компетен

ции 
Управление 

в сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОПК-3  Способен 

руководить 
коллективом в 

сфере 
профессиональной 

и 
педагогической 

деятельности на 
основе норм 

социальной и 
этической 

ответственности 

ОПК-3.1 Знает основы управления в 

социокультурной 
сфере, принципы взаимодействия в 

команде, 
правила руководства коллективом, 

специфику 
современной социокультурной 
коммуникации. 
ОПК 3.2 Умеет планировать, 

координировать и 
контролировать коллективную работу, 
принимать управленческие решения на 
основе существующих социокультурных 
норм с учетом возможных последствий 

ОПК – 3.3 Владеет навыками 

планирования 
собственных действий, навыками 
интерактивного взаимодействия и 
коммуникации, технологиями создания и 
управления командой. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 

 
Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой на 4 курсе, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Курс/сессия 

4/осен 4/весн   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 

48 24 24   

Учебные занятия лекционного типа      
Практические занятия 24 12 12   
Лабораторные занятия      
ИКР (иная контактная работа)  12 12   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 84 80   
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Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108   

 
Заочная форма обучения (ДОТ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен  зачет с оценкой. 
 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа      
Практические занятия 24 24    
Лабораторные занятия      
ИКР (иная контактная работа) 24 24    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 168 168    
Контроль промежуточной аттестации (час)      
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

 
Заочной формы обучения (4 курс) 

Раздел, тема Виды  работы, академических часов 
Всего Самос

тоятел

ьная 

работа 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
Всего Лекци

онные 

заняти

я 

Семин

арские

/практ

ически

е 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

ИКР 
(иная 

контак
тная 

работа
) 

2 3 4 5 6 7 8  
Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  

 
 

36 

 
 

28 

 
 

8 

 
 

 
 
 

4  4 
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Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через игру 

36 28 8  4  4 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-оздоровительной 

и курортно-рекреационной 

деятельности 

36 28 8  4  4 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

36 28 8  4  4 

Раздел 5. Технология 

организации туристической 

деятельности 

36 28 8  4  4 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-досуговых 

программ 

32 24 8  4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
    4 

Общий объем, часов 216 164 48  24 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
Заочной формы обучения с ДОТ (5 семестр) 

 
Раздел, тема Виды  работы, академических часов 

Всего Самос

тоятел

ьная 

работа 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
Всего Лекци

онные 

заняти

я 

Семин

арские

/практ

ически

е 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

ИКР 
(иная 

контак
тная 

работа
) 

2 3 4 5 6 7 8  
Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  

 
 

36 

 
 

28 

 
 

8 

  
 

4 
0 4 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через игру 

 
36 

 
28 

 
8 

  
4 0 4 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-оздоровительной 

и курортно-рекреационной 

деятельности 

 
36 

 
28 

 
8 

  
4 

0 4 
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Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

36 28 8  4 
0 4 

Раздел 5. Технология 

организации туристической 

деятельности 

 
36 

 
28 

 
8 

  
4 0 4 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-досуговых 

программ 

 
36 

 
28 

 
8 

  
4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 216 168 48  24 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 
Заочная форма обучения 4 курс 

 

Раздел, тема 
 

Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ

ическая 

активно

сть, час 

Форма 

академической 

активности 

Выполне

ние 

практ. 

заданий, 

час 

Форма 

практи

ческого 

задания 

Рубе

жный 

теку

щий 

контр

оль, 

час 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-
культурной 

деятельности  

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через 

игру 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 
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Раздел 3. Организация 

физкультурно-
оздоровительной и 

курортно-
рекреационной 

деятельности 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 5. Технология 

организации 

туристической 

деятельности 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-
досуговых программ 

24 11 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

164 76  76  12  

 
Заочная форма обучения с ДОТ 
 

 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ

ическая 

активно

сть, час 

Форма 

академической 

активности 

Выполне

ние 

практ. 

заданий, 

час 

Форма 

практи

ческого 

задания 

Рубе

жный 

теку

щий 

контр

оль, 

час 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 
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культурной 

деятельности  

Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через 

игру 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-
оздоровительной и 

курортно-
рекреационной 

деятельности 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 5. Технология 

организации 

туристической 

деятельности 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-
досуговых программ 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

168 78  78  12  

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ РЕКРЕАТИВНЫХ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Цель: раскрыть сущность рекреативных (восстановительных) технологий и их 

использование в процессе социально-культурной деятельности; изучить основные виды 

рекреативных технологий. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Понятия «рекреация», рекреационный досуг, рекреационные зоны, рекреационно-
оздоровительная деятельность, уровни рекреационно-оздоровительной деятельности. 
  Понятие рекреативных (восстановительных) технологий.  Цели, задачи рекреативных 

технологий как инструмента оздоровления образа жизни и повышения культуры быта в 

организационном процессе отдыха и развлечений. Сущность и особенности рекреативных 

технологий. Психофизиологические и социокультурные особенности рекреации. 
Рекреативные технологии, ориентированные на переход к созданию долговременных 

«сквозных» досуговых программ, предполагающих последовательное участие населения в 

зрелищных, игровых, физкультурных, ритуально-праздничных и иных досуговых занятиях. 

Использование в оздоровительной работе методов биоэнергетики, ребефинга, шейпинга, 

музыкального целительства и др. Специфические возможности музыкально-медитативных и 

театрально-оздоровительных программ. Использование разговорной психотерапии, 

библиотерапии, психогимнастики. 
Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и развлечений: 

использование традиций возрождаемой народной культуры; восстановление прежних и 

возникновение новых народных праздников, обрядов и ритуалов; обогащение конкурсных, 

игровых, художественно-зрелищных досуговых программ; индивидуальный, групповой, 

семейный туризм. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация рекреативно-оздоровительных технологий 
2. Рекреативные технологии, ориентированные на переход к созданию 

долговременных «сквозных» досуговых программ, предполагающих 

последовательное участие населения в зрелищных, игровых, физкультурных, 

ритуально-праздничных и иных досуговых занятиях. 
3.  Использование в оздоровительной работе методов биоэнергетики, ребефинга, 

шейпинга, музыкального целительства и др.  
4. Специфические возможности музыкально-медитативных и театрально-

оздоровительных программ.  
5. Использование разговорной психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 
6. Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и 

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, обрядов и 

ритуалов; обогащение конкурсных, игровых, художественно-зрелищных 

досуговых программ; индивидуальный, групповой, семейный. 
7. Рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа жизни и повышения 

культуры быта.  
 
 Практическое задание к разделу 1: 
 Проведите анализ работ по следующим темам: 

1. Специфические возможности музыкально-медитативных и театрально-
оздоровительных программ.  

2. Использование разговорной психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 
3. Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и 

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, обрядов 
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и ритуалов; обогащение конкурсных, игровых, художественно-зрелищных 

досуговых программ; индивидуальный, групповой, семейный. 
4. Рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа жизни и 

повышения культуры быта.  
 
 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.Особенности подготовки и проведения познавательных игр. 
2 Особенности подготовки и проведения подвижных игр. 
3 Особенности подготовки и проведения народных игр. 
4. Особенности подготовки и проведения новогодних игр. 
5 Игровые программы: виды, специфика. Особенности режиссуры. 
6 Методика подготовки и проведения игровых программ для детей и 
подростков. 
7 Методика подготовки и проведения игровых программ для молодежи. 
8 Методика подготовки и проведения игровых программ для пожилых 
людей. 
9 Методика подготовки и проведения игровых программ для людей с 
ограниченными возможностями. 
 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
     

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИГРУ 
Цель:  знать особенности организации рекреативной деятельности через игру 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Игра как феномен культуры. Понятие «игра», «игровое действие», «игровой процесс», 

«игровая акция», «игровая деятельность», «зрелище», «зрелищно-игровой досуг», «игровая 

акция». Основные признаки игровой деятельности. Применение игровых моделей в различных 

отраслях знаний. Видовые признаки и функции игры. Видовые признаки: вид, тип, класс. 

Типовые группы игр. Детские игры, театральные игровые действия; игровые тренинги и 

упражнения, эстрадные игровые импровизации; соревнования, состязания; мистификации, 

розыгрыши; карнавалы, маскарады и т.д. 
Функции игры (социокультурная, межнациональная коммуникация, самореализации, 

коммуникативная, диагностическая, игротерапевтическая, коррекция, развлекательная). 

Современная классификация игр.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные признаки игровой деятельности.  
2. Видовые признаки и функции игры.  
3. Видовые признаки: вид, тип, класс.  
4. Детские игры, театральные игровые действия; игровые тренинги и упражнения, 

эстрадные игровые импровизации; соревнования, состязания; мистификации, розыгрыши; 

карнавалы, маскарады и т.д. 
5. Функции игры (социокультурная, межнациональная коммуникация, 

самореализации, коммуникативная, диагностическая, игротерапевтическая, коррекция,  

развлекательная).  
6. Современная классификация игр. 
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Практическое задание к разделу 2: Подготовить реферат по следующим темам 
1. Психофизиологические и педагогические возможности игровой деятельности  
2. Игра как фактор развития психических и умственных способностей в способе 

познания мира.  
3. Психологические теории игр: теория отдыха, избытка сил и упражнения 

(Штендаль, Лацарус, Спенсер, Гросс).  
4. Теория Сикорского А.И.  «Игровая наркомания» – игромания. Негативное 

влияние игры на ее участников. 
5. Игровая методика и ее направления: описание последовательности действий и 

специфика руководства действиями.  
6. Создание определенного настроя, игровой атмосферы.  
7. Игровой прием как действие, облаченное игровыми характеристиками. Игровые и 

«неигровые» предметы и действия.   
8. Методика творческих игр. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 
9. Роль ведущего в организации игровых программ  
10 . Методика организации конкурсных программ  

 
Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Дидактические игры и игровые приемы (дошкольников, младшего школьного 

возраста; интеллектуальные игры (среднего и старшего школьного возраста), игры 

для взрослых.  
2. Игры: предметные (игрушки, материалы, предметы); настольно-печатные (лото, 

домино); словесные (игры – загадки, игры – путешествия); игра – труд и 

вовлечение в коллективную деятельность; имитационные педагогические игры.  
3. Интеллектуально-познавательные игры как одна из самых популярных форм 

работы с детьми.  
4. Особенности интеллектуальных игр.  
5. Коррекционно-развивающие игры. 
6. Психологическая игровая коррекция.  
7. Классификация подвижных игр.  
8. Роль ведущего в организации подвижных игр.  

9. Азартные игры.  
10. Содержание и формы педагогического руководства игровой деятельностью 
11. Тематические и ситуационные формы воспитания. 
12.  Игровой учебный тренинг специалистов культурно-досуговой деятельности по 

развитию творческих способностей.  
13. Игровое стимулирование: сфера воображения и фантазии, рационального и 

логического, образно-ассоциативного мышления. 
14. Развитие пластики, коммуникативных способностей, речи.  
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель: раскрыть основные направления и формы организации физкультурно-
оздоровительной и курортно-рекреационной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Здоровьесберегающие технологии: критерии эффективности и особенности организации.  

Физкультурно-оздоровительные технологии в организации здорового образа жизни. Виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности: спортивные комплексы, тренажерные залы, 

спортивные площадки, бассейны, шейпинги и др.  
 Учреждения организованного оздоровительного отдыха детей и подростков: 

стационарные лагеря, дачи, загородные оздоровительные центры, спортивные школы, базы 

отдыха, центры отдыха и оздоровления, экологические площадки, летние школы, 

оздоровительные детские комплексы и др.). Неспециализированные учреждения: 

оздоровительного отдыха детей и подростков: школы, внешкольные учреждения, клубы по 

месту жительства и др. Основные задачи, функции и содержание оздоровительно-
образовательных учреждений. 

 Принципы организации современной курортно-рекреационной системы. Особенности 

и функции курортно-рекреационной практики: оздоровительная; реабилитационная; 

рекреационно-анамационная; превентивно-валеологическая. Формы оздоровления населения 

в курортно-рекреационной системе. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды физкультурно-оздоровительной деятельности.   
2. Учреждения организованного оздоровительного отдыха детей и подростков: 

стационарные лагеря, дачи, загородные оздоровительные центры, спортивные 

школы, базы отдыха, центры отдыха и оздоровления, экологические площадки, 

летние школы, оздоровительные детские комплексы и др.).  
3. Неспециализированные учреждения: оздоровительного отдыха детей и 

подростков: школы, внешкольные учреждения, клубы по месту жительства и др.  
4. Основные задачи, функции и содержание оздоровительно-образовательных 

учреждений.  
5. Формы оздоровления населения в курортно-рекреационной системе. 

 
 Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 
 
Презентация мероприятия физкультурно-оздоровительной и курортно-рекреационной 

направленности (с анализом) 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 

Цель: знать технологии организации отдыха и развлечений.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика индивидуальной, групповой и массовой работы учреждений культуры и досуга 

по организации отдыха и развлечений населения. Массовые формы отдыха и развлечений: 

праздники, зрелища, театрализованные представления, ярмарки, шоу-программы, фестивали, 

обряды, тематические вечера, дискотеки. Смысловой и эмоциональный заряд массовых форм 

организации досуга. 
 Методика организации групповых форм отдыха и развлечений. Многообразие 

групповых форм культурно-досуговой деятельности: клубные гостиные, концерты, диспуты, 

дискуссии, вечера вопросов и ответов, конкурсно-игровые программы, самодеятельное 
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творчество, любительские объединения, экскурсии, вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, фольклорные игры и др. 
 Методика организации индивидуальной работы. Посещение выставок, индивидуальные 

беседы, консультации, индивидуальные занятия в любительских объединениях и коллективах 

художественной самодеятельности, экскурсии.  
 Использование традиций возрождаемой народной культуры в организации отдыха и 

развлечений населения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Массовые формы отдыха и развлечений: праздники, зрелища, театрализованные 

представления, ярмарки, шоу-программы, фестивали, обряды, тематические 

вечера, дискотеки.  
2. Методика организации групповых форм отдыха и развлечений.  
3. Методика организации индивидуальной работы. Посещение выставок, 

индивидуальные беседы, консультации, индивидуальные занятия в любительских 

объединениях и коллективах художественной самодеятельности, экскурсии.   
4. Использование традиций возрождаемой народной культуры в организации отдыха 

и развлечений населения. 
Практическое задание к разделу 4: 
Форма практического задания: проект с презентацией 
Перечень тем докладов к разделу 4: 
 
Презентация разработанной анимационной программы с применением рекреативных 

технологий  
 
Рубежный контроль к разделу4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Цель: знакомство с разнообразием методов организации туристической деятельности.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Туризм: цели, задачи, функции, особенности. Рекреационные основы туризма. Понятия 

«посетитель», «турист»», «туристский продукт», «сфера обслуживания», «потребности», 

«рекреационная деятельность» и их значение в организации досуговой сферы туризма. Типы 

туристов. Классификация туристов на группы в зависимости от стиля их жизни. Виды услуг и 

программа обслуживания. Мотивация программного туризма. Разновидности туристической 

деятельности: познавательный, экологический, семейный туризм, обучающие туры. Основные 

принципы, формы и методы рекреационной деятельности в сфере туризма. 

Вопросы для самоподготовки: 
  

1. Рекреационные основы  туризма.  
2. Разновидности туристической деятельности: познавательный, экологический, 

семейный  туризм, обучающие туры.  
3. Основные принципы, формы и методы рекреационной деятельности в сфере туризма. 
4. Специфика семейного туризма.  
5. Государственная политика в вопросах организации семейного туризма.  

 
Практическое задание к разделу 5: 
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Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Классификация группового туризма.  
2. Организованный туризм.  
3. Самодеятельный туризм.  
4. Виды услуг и программы обслуживания:  проживание, питание, досугово-

развлекательные услуги, спортивные программы, экскурсионное обслуживание, 

курортные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги и др.  
5. Параметры для дифференциации программ туристического отдыха и путешествий 

(основные виды рекреационной деятельности, основные группы населения, на 

которые рассчитаны программы, степень ориентации и зависимости от 

материально-технической базы, рекреационных ресурсов и туристской 

инфраструктуры. 
6. Сущность семейного туризма и определение основных понятий.  
7. Основные факторы и условия формирования и развития семейного туризма.  
8. Специфика  и функции семейного туризма.  
9. Государственная политика в вопросах формирования семейного туризма.  
10. Особенности организации культурно-досуговых программ для детей, взрослых.  
11. Специфика проведения детских мероприятий, совместных программ. 
12. Организация вечеров знакомств, творческих программ, художественной 

самодеятельности, дискотеки для взрослых и детей.  
13. Спортивные программы на семейных турах.  
14. Курортные программы для отдыха. 

 
Рубежный контроль к разделу5: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 6. РЕКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ  
Цель: познакомить с основными видами культурно-досуговых программ, используемых 

в учреждениях досуга. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности идейно-тематической разработки игровых программ: развитие мотивов 

игровой деятельности, формулировка темы в игровых программах, ситуативная установка и 

возрастная зависимость содержания игровых программ. Методика организации календарных 

семейно-праздничных обрядовых игр. Игра – зрелище, игроки – актеры, актеры – зрители. 

«Массовое действо – сценические игры» как зрелищно-игровая форма массового театра. 
Особенности ее разработки и проведения. Игровая деятельность по активизации 

межличностного общения аудитории. Игра как сценарно-режиссерский ход. Конфликт в 

игровых программах. Пространство и время. Особенности кульминации в игровой программе 

(«плавающая» и «запланированная» кульминация). Композиция как монтаж игровых 
элементов (игры – ширмы, игры – связки, игры – рефрены). Образность игровой деятельности. 

Средства игры (игровые пространства, время, речь, язык, место действия, создание образа 

персонажа). Игровой реквизит (аксессуары). Сюжет, воображение, правила игры, игровые 

действия, материал игры – игропрактика. Формы и содержание мероприятий: Метод 

фокального объекта. Метод прогнозирования и фантазирования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методика организации игр и конкурсных программ 

2.  Проблемы организаторов конкурсных программ.  
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3. Конкурсные задания: условия выполнения и критерии. 
4. Интеллектуально-познавательные игры как одна из самых популярных 

форм работы с детьми.  
5. Особенности интеллектуальных игр. Разработка правил и игрового 

сюжета. Специфика составления вопросов для интеллектуально-познавательной 

игры. Правила организационного порядка. 
6. Методика организации ситуационно-ролевых игр. 
7. Методика коррекционно-развлекательных игр. Коррекционно-

развивающие игры.  
8. Рукоигры, куклотерапия, терапия и коррекционные методики 

современной досуговой практики. 
9. Азартные игры. Игры отрицательного статуса. Разновидности азартной 

игры. Коммерческие и престижные.  
10. Из истории азартных игр. Первый закон об играх (Рим в III веке до н.э.). 
 
Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Подготовьте рекламно-разъяснительную компанию конкурсной программы и 

воплотите ее в действие. 
2. Проанализируйте сценарий любого художественно-массового мероприятия сферы 

досуга (на основе учебного просмотра видео) 
3. Просмотр фильма социально-культурной направленности. Разбор просмотренного 

мероприятия по следующим направлениям: 
 Четкое осмысление и понимание цели, задач программы; 
 Анализ вида, типа и жанра массовой формы; 
 Выявление архитектоники (структуры) мероприятия; 
 Организационно-педагогические условия для осуществления сценарного и 

режиссерского замыслов программы; 
 Определение содержания, соответствующего цели программы; 
 Органическое соединение всех средств и приемов, обеспечивающих единый 

познавательный, ценностно-ориентационный, коммуникативный процесс; 
 Выбор рациональных методов и приемов организации аудитории, для которой 

проводится программа (мероприятие); 
 Предполагаемая (реальная) активность зрителей, слушателей.  

 
Рубежный контроль к разделу5: 
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  зачет с оценкой (на заочной форме – зачет),  который проводится в 
устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способен 

руководить 
коллективом в сфере 
профессиональной и 

педагогической 

деятельности на 
основе норм 

социальной и 
этической 

ответственности 

ОПК-3.1 Знает основы 

управления в 

социокультурной 
сфере, принципы 

взаимодействия в 

команде, 
правила руководства 

коллективом, специфику 
современной 

социокультурной 
коммуникации. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК 3.2 Умеет 

планировать, 

координировать и 
контролировать 

коллективную работу, 
принимать 

управленческие решения 

на основе 

существующих 

социокультурных 
норм с учетом 

возможных последствий 

Этап формирования 

умений 

ОПК – 3.3 Владеет 

навыками планирования 
собственных действий, 

навыками 
интерактивного 

взаимодействия и 
коммуникации, 

технологиями создания 

и 
управления командой. 

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-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: 
[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-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: 
[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-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. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие «зрелищно-игровой досуг» и основные характеристики игровой 

деятельности. 
2. Рекреативные технологии и специфика их использования в социально-культурной 

сфере. 
3. Многообразие понятийного аппарата рекреативных технологий. 
4. Функции игры и ее роль в развитии мотивационной сферы человека. 
5. Классификация игр. 
6. Роль игровых программ в реализации массовых праздников и народных гуляний. 
7. Технология организации игр на дискотеке. 
8. Организация игровой деятельности для различных возрастных групп населения. 
9. Особенности организации рекреативно-оздоровительных программ для разных 

групп населения. 
10. Технология организации игр и игровых программ. 
11. Игра как фактор развития психических и умственных способностей подростков и 

молодежи. 
12. Технологии организации физкультурно-оздоровительной и курортно-

рекреационной деятельности. 
13. Роль ведущего в формировании конкурсно-игровой программы. 
14. Учебно-игровой тренинг как средство активизации специалистов социокультурной 

сферы. 
15. Массовые формы отдыха и развлечений, их смысловой и эмоциональный настрой в 

организации досуга. 
16. Использование художественного материала в анимационной деятельности 

туристских мероприятий.  
17. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни. 
18. Психологические теории игр и методика их применения. 
19. Методика проведения календарных семейно-праздничных обрядовых игр. 
20. Виды игорного бизнеса. 
21. Здоровьесберегающие технологии в организации свободного времени населения. 
22. Особенности организации отдыха и досуга в курортно-рекреационных центрах. 
23. Отдых как форма восстановления физических сил человека. 
24. Методика индивидуальной, групповой и массовой работы по организации отдыха и 

развлечений населения. 
25. Методика организации индивидуальных форм туризма. 
26. Использование традиций возрождаемой народной культуры в организации отдыха 

и развлечений населения. 
27. Рекреационные основы туризма: основные принципы, формы и методы. 
28. Сущность семейного туризма и особенности его организации. 
29. Государственная политика в вопросах организации семейного туризма. 
30. Методики игровой  деятельности. 
31. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 
32. Игровая деятельность по активизации межличностного общения аудитории. 
33. Композиция как монтаж игровых элементов. 
34. Алгоритм организации творческих конкурсов. 
35. Алгоритм организации конкурсных программ. 
36. Хоббитские игры. 
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37. Роль игр в организации досуга населения (детей и подростков, молодежи, лиц 

среднего и старшего возраста). 
38. Телеигра как основной компонент игровой телекоммуникации. 
39. Игровая культура в системе современных СМИ. 
40. Классификация игр по месту и времени проведения.  
41. Роль ведущего в организации игровых программ. 
42. Игра как средство общения. 
43. Импровизация как одно из основных качеств ведущего. 
44. Степень влияния телеигр на национальную культуру. 
45. Моделирование игровых программ в сфере досуга. 
46.Организация подвижных игр. 
47.Сюжетно-ролевые игры. 
48.Деловые игры. 
49.Дидактические игры и их классификация. 
50.Коррекционные развивающие игры и их специфика. 
51.Технология организации игровых тренингов. 
52.Историко-культурологические основы формирования здорового образа жизни 
 
Аналитические задания: 
Письменное задание 1. подготовить презентацию по одному из направлений 

рекреационной  работы в мегаполисе   
Письменное задание 2. привести примеры рекреативной деятельности различных 

учреждений культуры и досуга на территории вашего города. 
Письменное задание 3. проанализировать  опыт работы по месту жительства с 

применением рекреативных технологий и на этой основе подготовить презентации. 
Письменное задание 4. подготовить примеры использования рекреативных технологий с 

различными социальными группами в конкретном округе  г. Москвы, проанализировать 

информационные передачи кабельных каналов  ТВ, комментирующие рекреативные 

мероприятия округа.  
Письменное задание 5. Подготовить конспект статьи по использованию рекреативных 

технологий в сфере культуры и искусства. 
 

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 

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 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 
5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470536. 
2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 
5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471028. 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470891. 
4. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : 

монография / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12672-
3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476617.  

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  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/476617
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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных  заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная https://urait.ru/  

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
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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«Юрайт» система, коллекция электронных 

версий книг.  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека  фильмов 

«Решение» 

Коллекция  видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в 

учреждениях культуры и искусства» 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 программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


 26 

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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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 практического типа 
Работа во время проведения учебного занятия практического 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  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. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
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5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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"Гребенников". 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

«51.03.01 Культурология» используются: 
 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). 
 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) «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения  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) «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» 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) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» 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) 

  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 (модулей): 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 (модуля): 
- 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 по направлению подготовки 

«51.03.01 Культурология», направленность «Деловые коммуникации в сфере культуры и 

искусства» заочной и заочной с ДОТ формам обучения. 
Изучение  дисциплины (модуля) «Педагогика и психология художественного 

творчества»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда  дисциплин (модулей): «Основы социально-
культурного проектирования», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 
Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем): 
- Современные культурные формы и практики;  
- Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства. 

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 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 

Культурология», направленность «Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства» В 

результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
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Самоорганизация и 

саморазвитие 
ОПК-3 Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 3.1 Знает: 
содержание документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной этики. 
 
ОПК 3.2 Умеет: 
соблюдать требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 
 
ОПК 3.3 Владеет: 
навыками анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение документов; 

самооценки и 

критического анализа 

своего 

профессионального 

поведения. 
 ПК-3 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

способен применять 

современные 

педагогические 

технологии, 
необходимые для 

работы с различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-3.1. Знает 

содержание 

преподаваемой 

дисциплины (модуля) 
(модуля); – методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом, способы 

психологического и 

педагогического 

сопровождения разных 

возрастных категорий 

обучающихся 
ПК-3.2. Проводит с 

разными возрастными 

категориями 

обучающихся групповые 

занятия, организовывает 

контроль их 

самостоятельной работы 

в соответствии с 

требованиями  

образовательного 

процесса; – планирует 

учебный процесс, 
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составляет учебные 

программы 
ПК-3.3. Владеет 

профессиональной 

терминологией и 

навыками интерактивной 

коммуникации; – 
педагогическими 

методами работы с 

обучающимися по 

программам 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

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 на 4-м курсе  заочной формы 

обучения/3 семестре заочной формы обучения с ДОТ, составляет 4 зачетных единиц. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения  

Вид  работы Всего 

часов 
Курс/сессия 

4/осен 4/вес 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 
32 8 24 

Учебные занятия лекционного типа 12 2 4 

Практические занятия 4 2 8 

Лабораторные занятия - -  

ИКР (иная контактная работа) 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 28 80 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 - 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 

Заочная форма обучения с ДОТ 

Вид  работы Семестры 
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Всего 

часов 
3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 
32 32  

Учебные занятия лекционного типа 12 12  

Практические занятия 4 4  

Лабораторные занятия - -  

ИКР (иная контактная работа) 16 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76  

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

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 13 4 1 1  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 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Тема 2.2 Искусство как 

художественная 

реальность 
17 13 4 2 -  2 

Раздел 3 Этапы художественного творчества 
Тема 3.1 Этап 

продуктивного творчества 
18 14 4 1 1  2 

Тема 3.2 Презентация 

творческого продукта 
18 14 4 2 -  2 

Раздел 4  Педагогика художественного творчества 
Тема 4.1 Особенности 

педагогики творчества 
18 14 4 1 1  2 

Тема  4.2 Творчество в 

образовательном 

процессе. Педагогические 

технологии творчества 

18 14 4 2 -  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4      - 

Общий объем, часов по  

дисциплине (модулю) 
144 108 32 12 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Раздел 1 Введение в курс – методологические основания психологии художественного 

творчества 
Тема 1.1 Психология как 

наука и ее возможности в 

изучении природы 
художественного 
творчества 

14 10 4 1 1  2 



 
9 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Тема 1.2 Методология 

изучения психологии 

художественного 
творчества 

14 10 4 2 -  2 

Раздел 2 Психология искусства 
Тема 2.1 Художественное 

творчество как вид 

деятельности: 

продуктивное (авторское) 

и исполнительское 
творчество 

14 10 4 1 1  2 

Тема 2.2 Искусство как 

художественная 

реальность 
14 10 4 2 -  2 

Раздел 3 Этапы художественного творчества 
Тема 3.1 Этап 

продуктивного творчества 
14 10 4 1 1  2 

Тема 3.2 Презентация 

творческого продукта 
14 10 4 2 -  2 

Раздел 4  Педагогика художественного творчества 
Тема 4.1 Особенности 

педагогики творчества 
12 8 4 1 1  2 

Тема  4.2 Творчество в 

образовательном 

процессе. Педагогические 

технологии творчества 

12 8 4 2 -  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36      - 

Общий объем, часов по  

дисциплине (модулю) 
144 76 32 12 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 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 

 

4 курс 

Раздел 1.  26 

 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат, 
доклад 2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2.  

 
 

26 

 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

12 
Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

13 
Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 4.  

 
 

28 

 
 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 

13 
Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 50  50  8   

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

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 3 

Раздел 1.  20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 Реферат, 
доклад 2 

Реферат, эссе 
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Раздел 2.  

 
 

20 

 
 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 
9 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 3.  

 
 

20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 
9 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Раздел 4.  

 
 

16 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 
 
7 

Реферат, 

доклад 2 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
76 34  34  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 

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 
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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 
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. 
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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  

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 
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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 проблеме творческих 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 

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  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). 
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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. 
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 
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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 

ОПК-3 Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 3.1 Знает: содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов; этику и нормы 

профессиональной этики. 
 

Этап формирования 

знаний 

ОПК 3.2 Умеет: соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 
 

Этап формирования 

умений 

ОПК 3.3 Владеет: навыками 

анализа регламентирующих 

профессиональное 

поведение документов; 

самооценки и критического 

анализа своего 

профессионального 

поведения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

способен применять 

современные 

педагогические 

технологии, 

ПК-3.1. Знает содержание 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) – методы, приемы, 

средства организации и 

управления педагогическим 

процессом, способы 

психологического и 

Этап формирования 

знаний 
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необходимые для 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

педагогического 

сопровождения разных 

возрастных категорий 

обучающихся 

ПК-3.2. Проводит с разными 

возрастными категориями 

обучающихся групповые 

занятия, организовывает 

контроль их 

самостоятельной работы в 

соответствии с 

требованиями  

образовательного процесса; 

– планирует учебный 

процесс, составляет учебные 

программы 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3. Владеет 

профессиональной 

терминологией и навыками 

интерактивной 

коммуникации; – 
педагогическими методами 

работы с обучающимися по 

программам дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего, дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

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-3, 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 
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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-3, 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 

ОПК-3, ПК-3 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. 
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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. 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.  
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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. 
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 экзамена. 
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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471538. 
2. 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, 2021. — 251 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470451. 
5.1.2. Дополнительная 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, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08179-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471251.  

2. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI 

века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472553. 

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  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  

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 (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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 

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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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

5.4.3. Информационные справочные системы  
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№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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 51.03.01 
«Культурология», направленность «Деловые коммуникации в сфере культуры и 

искусства» используются: 
 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 (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). 
 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  занятий в форме проведения  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, 
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деятельность которых связана с направленностью,  реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Общие положения  

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

знаний об историческом процессе развития музыкальных произведений в ее важнейших 

явлениях от древности до современности, а так  же  формирование    культуры  мышления, 

способности   к   обобщению,  анализу, восприятию музыкально-исторической  

информации,   постановке  цели и выбору путей её достижения. 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология 
 

Задачи  дисциплины (модуля): 
1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

музыкальных произведений, их своеобразия и особенностей у различных народов, 

раскрытие связей исторического процесса развития музыкальных произведений с 

процессом исторического развития общества;  
2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей музыкальных произведений  и основных направлений  в контексте 

мировой музыкальной культуры; мировоззренческая подготовка студентов к 

профессиональной деятельности на основе развития философского музыкального 

сознания; 
3. Развитие  умений  обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории развития музыкальной культуры; обнаружение основных стилевых 

особенностей музыкального искусства в контексте художественной культуры данной 

эпохи;  
4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего поколения, 

развития их духовно-нравственной культуры. 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 дисциплина (модуль) «Интерпретация произведений искусств» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной 51.03.01 Культурология 
(уровень бакалавриата) заочной и заочной с ДОТ форм обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Интерпретация произведений искусств» 

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

программного материала ряда  дисциплин (модулей): «Теория и история культуры», 

«История». 
          Изучение дисциплины (модуля) «Интерпретация произведений искусств» является 

базовым для последующего освоения программного материала  дисциплин (модулей): 
«Методы изучения культуры», «Современные культурные формы и практики». 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология  
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В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
              

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код 

общепрофе

ссионально

й 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-1 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-
просветительские, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы в 

области культуры и 

искусства 

ПК-1.1. Знать: границы практического 

применения знаний в  области 

культурологии в культурно-досуговой, 

культурно-просветительской, 

художественно-творческой, других видах 

деятельности. 

ПК-1.2. Разрабатывает  культурно-
досуговые, образовательные, 

художественно-творческие, другие 

программы с заданными параметрами в 

области культуры и искусства, 

проработать этапы практической 

реализации разработанных программ. 

ПК-1.3. Владеет навыками разработки и 

доработки различных программ; навыками 

реализации существующих программ; 

навыками практической коммуникативной, 

психолого-педагогической деятельности 

 

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 на 3-м курсе заочной формы 

обучения и в 3, 4 семестрах заочной формы с ДОТ, составляет 4 зачетные единицы. По 

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

Вид  работы Всего часов Курс/сессия 
3/осен 3/весен 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 

32 16 16 

 занятия лекционного типа 8 4 4 
Практические занятия 8 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 0 
ИКР (иная контактная работа) 16 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 56 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 - 4 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 
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Заочная форма обучения с ДОТ 
Вид  работы Всего часов Семестры 

3 4 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 

32 16 16 

 занятия лекционного типа 12 6 6 
Практические занятия 4 2 2 
Лабораторные занятия 0 0 0 
ИКР (иная контактная работа) 16 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 112 56 56 
Контроль промежуточной аттестации (час)    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

 
2.2 Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

3 курс/осенняя сессия 
Раздел 1. Музыкальный анализ. Раздел 2. 

Музыкальный тематизм, его развитие. 36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Музыкальное произведение и 

его анализ. Раздел 4. Анализ 

многочастного произведения 
36 28 8 2 2 0 4 

3 курс/весенняя сессия 
Раздел 1. Анализ программной музыки. 
Раздел 2. Анализ музыки, 

взаимодействующей с поэзией 

(вокальная, хоровая). Раздел 3. Анализ 

музыки, взаимодействующей с поэзией 

(театр, хореография). Раздел 4. 

Разновидности анализа музыкальных 

произведений, интерпретация. Раздел 5. 

Вопросы методологии анализа 

68 52 16 4 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
   4 

Общий объем, часов 144 108 32 8 8 0 16 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема Виды  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
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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

3 семестр 
Раздел 1. Музыкальный анализ. Раздел 2. 

Музыкальный тематизм, его развитие. 36 28 8 3 1 0 4 

Раздел 3. Музыкальное произведение и 

его анализ. Раздел 4. Анализ 

многочастного произведения 
36 28 8 3 1 0 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 
4 семестр 

Раздел 1. Анализ программной музыки. 
Раздел 2. Анализ музыки, 

взаимодействующей с поэзией 

(вокальная, хоровая). Раздел 3. Анализ 

музыки, взаимодействующей с поэзией 

(театр, хореография). Раздел 4. 

Разновидности анализа музыкальных 

произведений, интерпретация. Раздел 5. 

Вопросы методологии анализа 

72 56 16 6 2 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
  

Общий объем, часов 144 112 32 12 4 0 16 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Заочная форма 

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
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
 

Раздел 1. 
Музыкальный 

анализ. Раздел 2. 

Музыкальный 

тематизм, его 

развитие. 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 Кейс-задание 
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Раздел 3. 

Музыкальное 

произведение и его 

анализ. Раздел 4. 

Анализ 

многочастного 

произведения 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 Кейс-задание 

Раздел 1. Анализ 

программной 

музыки. Раздел 2. 

Анализ музыки, 

взаимодействующей 

с поэзией 

(вокальная, 

хоровая). Раздел 3. 

Анализ музыки, 

взаимодействующей 

с поэзией (театр, 

хореография). 
Раздел 4. 

Разновидности 

анализа 

музыкальных 

произведений, 

интерпретация. 
Раздел 5. Вопросы 

методологии 

анализа 

52 24 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

24 презентация 4 Кейс-задание 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108 50 
 

50 
 

8 
 

 
Заочная форма с ДОТ 

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
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
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Раздел 1. 
Музыкальный 

анализ. Раздел 2. 

Музыкальный 

тематизм, его 

развитие. 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 Кейс-задание 

Раздел 3. 

Музыкальное 

произведение и его 

анализ. Раздел 4. 

Анализ 

многочастного 

произведения 

28 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 Кейс-задание 
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Раздел 1. Анализ 

программной 

музыки. Раздел 2. 

Анализ музыки, 

взаимодействующей 

с поэзией 

(вокальная, 

хоровая). Раздел 3. 

Анализ музыки, 

взаимодействующей 

с поэзией (театр, 

хореография). 
Раздел 4. 

Разновидности 

анализа 

музыкальных 

произведений, 

интерпретация. 
Раздел 5. Вопросы 

методологии 

анализа 

56 26 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

26 презентация 4 Кейс-задание 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

112 52 
 

52 
 

8 
 

 

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

 
Модуль 1. Феномен интерпретации 

Раздел 1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 
 
                     Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Сущность анализа музыкальных произведений – выявление внутреннего единства их 

содержания и выразительных средств и внешнего единства с музыкальным, социальным, 

общекультурным контекстом (предмет анализа).  
Объект анализа — музыкальное произведение. Функции музыкального произведения 

в жизни человека. Музыкальное произведение как отражение-порождение жизни и как ее 

составная часть, активно воздействующая на нее.  
Методы анализа музыкальных произведений — системный подход, стилевой и 

жанровый анализы, методы сопоставлений по подобию и контрасту. Содержание и форма 

музыкального произведения— многоуровневость обоих понятий, требование соответствия 

уровней формы и содержания в процессе установления их взаимообусловленности. 
Цели музыкального анализа - разбор музыкального произведения, предполагающий 

выявление художественного содержания и выражающих его музыкальных средств, а также 

определение существенных связей произведения с его музыкальным, культурным, 

социальным контекстом. 
Феномен интерпретации. Истолкование фиксированного текста в профессиональной 

европейской музыке в процессе исполнения: специфическая для музыки Нового времени 
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триада «автор – исполнитель – слушатель». Неповторимость каждого отдельного 

исполнения –необходимость соблюдения неких границ, заданных текстом произведения. 

Музыкант-исполнитель как посредник между композитором и слушателем. 
Содержательный и стилистический аспекты интерпретации. Текст музыкального 

произведения как двухуровневая система. Проблема аутентичного исполнения. Культурно-
историческая реконструкция музыкального содержания. 
 Восприятие и понимание музыкального произведения. Трансляция музыкального 

произведения в иные культурные контексты. 
   Интонационная природа музыки. Речевая и музыкальная интонация 

(многозначность последнего термина). Характеристичность музыкальной интонации и ее 

узнаваемость при видоизменениях. Интонационное развитие. Музыкальный язык; типы 

взаимодействия его элементов. Множественность музыкальных языков. Музыкальные 

стили. 
                        Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Каковы цели и задачи музыкального анализа? 
2. Каковы методы музыкального анализа? 
3. В чем особенности содержания музыкального произведения? 
4. Что называется аутентичным исполнением произведения? 
5. В чем суть широкого и узкого понятий музыкальной формы? 
6. Что такое интонация - речевая и музыкальная? 
7. Что называют музыкальным языком? Как взаимодействуют средства музыки? 
8. Подобрать в детской поэзии примеры интонаций разного характера. Проследить 

интонационное развитие в 2-3 детских песнях/пьесах. Всесторонне разобрать 

песню/романс (Шуберт, Шуман, Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков). 
 

Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Музыкальный анализ и его цели 
2. Взаимосвязь художественного образа и средств музыкальной выразительности 
3. Методы анализа музыкального произведения. 
4. Сущность интерпретации. 
5. Триада: автор-исполнитель-слушатель 
6. Границы интерпретации 
7. Музыкант- исполнитель как посредник между автором и слушателем 
8. Мировоззренческие проблемы интерпретации 
9. Философская направленность интерпретации 
10. Музыкальное произведение и его восприятие 
11. Предмет анализа и музыкальной интерпретации 
12. Стилистические аспекты интерпретации 
13. Содержательный аспект интерпретации 
14. Связь музыкального произведения с социальным аспектом 
15. Функции музыкального произведения в жизни человека 
16. Общекультурный аспект музыкального анализа 
17. Социальный аспект музыкального анализа 
18. Музыкальное произведение как порождение жизни 
19. Музыкальный текст как двухуровневая система 
20. Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания 
21. Проблема аутичного исполнения 
22. Содержание и форма музыкального произведения 
23. Воздействие жизни человека на музыкальное произведение 
24. Миметическая природа искусства. 
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25. Трансляция музыкального произведения в иные культурные аспекты 
 
      Рубежный контроль к разделу 1 
      Форма рубежного контроля – устный опрос 

   
 

Раздел 2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЗМ, ЕГО РАЗВИТИЕ 
Цель Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и 

культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

 
                    Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Тематический материал, его характерные признаки (понятия «рельефа» и «фона»). 

Тема как целостное и относительно завершенное изложение тематического материала. 

Приемы (принципы) тематического развития. Функции частей музыкальной формы и 

соответствующие им типы музыкального изложения. «Скелет» и «покров» музыкальной 

формы. 
Непрерывные (нециклические) формы музыки последних трех столетий. 

Процессуальная сущность музыкальной формы и ее «свертывание» в представление о 

форме-результате. Собственный смысл музыкальных форм. Их логические связи между 

собой; образование целостной системы форм на основе интеграции и трансформации 

более простых в более сложные. 
               Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что называют музыкальной темой? Как она может развиваться? 
2. Каковы могут быть функции частей музыкальной формы и в чем их 
отличительные свойства? 
3. Что представляет собой система непрерывных гомофонных форм ? 
4. В чем собственный смысл музыкальной формы ? 
5. Охарактеризовать тему и ход ее развития в 3-4 фортепианных пьесах 
(Шопен, Григ, Чайковский, Прокофьев). 
6. Разобрать темы и ход их развития в 1-й части классической сонаты. 

             7.          Определить форму нескольких фортепианных, вокальных или хоровых миниатюр. 
 

Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 2: 
1.Эстетическая сущность музыкального искусства. 
2.Интонационная природа музыки. 
3.Характерные признаки тематического материала 
4.Тема как завершенное и целостное понятие 
5.Система гомофонных форм 

      6.Стадии музыкального восприятия 
7.Приемы тематического развития 
8.Современные методы исследования проблем музыкальной интерпретации 
9.Музыкальная форма 
10.Музыка как эстетический феномен 
11.Непрерывные формы музыки 
12.Форма и типы изложения музыкального материала 
13. «Скелет» и «покров» музыкальной формы 
14. Интонационная сущность музыки. 
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15. Эстетические характеристики музыки как искусства 
16.Процессуальная сущность музыкальной формы 
17. Форма-результат 
18. Художественная ценность музыкальной интерпретации 
19.Собственный смысл музыкальных форм 
20.Простые формы 
21.Сложные формы 
22. Взаимосвязь простых и сложных форм 
23. Интеграции в системе формообразования 
24.Музыкальный язык и форма 
25.Музыкальные стили 

 
      Рубежный контроль к разделу 2 
      Форма рубежного контроля – устный опрос 

     
 

Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО АНАЛИЗ 
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Музыка как разветвленная система человеческой деятельности, ее ключевые фигуры: 

композитор, исполнитель, слушатель. Центральный, системообразующий элемент — 
музыкальное произведение. Его отношение ключевым фигурам. Его предназначение, 
конкретизирующееся в жанре. Его принадлежность своему времени, художественному 

направлению, автору, выраженная в стиле. Историко-стилистическая эволюция жанра и 

жанровый репертуар стиля. Обобщенное содержание, соответственный круг средств 

выражения и обстоятельства бытования как основания для жанровой группировки 

музыкальных произведений. Жанровая классификация на основе разграничения собственно 

художественной и прикладной, связанной с внехудожественной деятельностью человека 

музыки, с одной стороны, и разграничения музыки как таковой и музыки, 

взаимодействующей со словом, танцевальным движением, театральным действием, — с 

другой (по О.Соколову: чистая музыка, прикладная музыка, взаимодействующая и 

прикладная взаимодействующая). Жанры чистой и взаимодействующей музыки. Жанровый 

анализ. Смена жанра произведения. Жанровые пересечения (смешения) в одном 

произведении. Краткая история и общие принципы целостного анализа музыкальных 

произведений. Значение историко-теоретического контекста. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что представляет собой система музыкальной деятельности?  
2. Каковы ее ключевые фигуры и центральный элемент? 
3. Что такое музыкальные жанры, музыкальные стили и каково их 
4. взаимоотношение? 
5. Каковы бывают жанры? 
6. Какой анализ музыкального произведения называется целостным? 
7. Определить черты авторского стиля по подборке сочинений (например, 

Бах. 
8. ХТК; Шопен. Мазурки; Кабалевский. 24 прелюдии для фортепиано). 
9. Определить жанровые черты пьес/песен какого-либо собрания. 
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10. Сделать целостный анализ небольшой пьесы (например, Ноктюрна 

Шопена,части «Времен года» Чайковского). 
 

Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Краткая история целостного анализа музыкального произведения 
2. Общие принципы анализа музыкального произведения 
3. Историко-теоретический контекст анализа 
4. Ориентировочный алгоритм анализа 
5. Жанры музыки 
6. Жанры чистой и взаимодействующей музыки 
7. Жанровый анализ 
8. Композитор – исполнитель – слушатель: проблемы взаимодействия. 
9. Музыкальный текст и жанр музыки. 
10. Смесь жанра произведения 
11. Музыкальные жанры в произведениях ХХ века. 
12. Музыкальное произведение и его отношение к композитору, исполнителю, 

слушателю 
13. Восприятие музыки 
14. Музыкальное произведение и время 
15. Историко-стилистическая эволюция жанра 
16. Жанровые пересечения в одном произведении 
17. Обобщенное содержание группировки музыкальных произведений 
18. Смена жанра произведения 
19. Множественность музыкальных языков 
20. Проблема понимания музыкального произведения 
21. Музыкальное произведение и другие виды искусства 
22. Характеристичность музыкальной интонации 
23. Понятие интонационного развития 
24. Интерпретация музыкальных произведений в контексте анализа формы 
25. Восприятие музыкальных произведений в контексте анализа формы 

 
       Рубежный контроль к разделу 3 
      Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Раздел  4. Анализ многочастного произведения 

Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и 

культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

 
             Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
 Бинарность — одно из коренных свойств действительности и отражающего ее 

мышления, в частности художественного. Бинарность в музыке вообще и в 

формообразовании в частности. Двухчастность слитная и циклическая (от «двойных 

танцев» и «двойных песен»). Устойчивые типы двухчастных циклов: прелюдия —фуга, 

andante — allegro. Связи частей по родству и контрасту. Инструментальные циклы из трех 

и более частей. Старинная танцевальная сюита как дважды бинарный цикл; его обогащение 

(Бах) и трансформации (Гендель). Сюита в XIX–XX столетиях. Сонатный цикл — 
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традиционные части трех- и четырехчастного циклов, уменьшение и увеличение числа 

частей — мотивы и последствия. Проблема объединения частей в инструментальном 

циклическом произведении. Содержательное, стилистическое, жанровое единство цикла. 

Образная драматургия. Объединяющая роль отдельных средств —тональный план, 

пропорциональность длительностей частей, их форма. Интонационные и тематические 

«арки» между частями. Задача анализа — выявление не только характерных особенностей 

каждой части цикла, но и его единства. Задачи исполнительской интерпретации. 
 

         Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие формы называют циклическими?  
2. В чем особенности анализа циклических произведений?  
3. В чем трудности их интерпретации? 
4. Чем отличается послеклассическая сюита от доклассической? 
5. В чем существенные отличия сонатного цикла от сюитного? 
6. Сделать анализ цикла прелюдия - фуга (Бах, Шостакович, Щедрин). 
7. Сделать анализ 2-частного сонатного цикла. 
8. Выявить средства объединения частей в 3-4-частной фортепианной сонате 

(Бетховен, Шопен, Григ, Прокофьев). 
 

Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
Перечень тем раздела 4: 

            1.Бинарность в музыке и в формообразовании 
2.Инструментальные циклы 
3.Сонатный цикл 
4.Образная драматургия 
5.Задачи исполнительской интерпретации 

 
       Рубежный контроль к разделу 4 
       Форма рубежного контроля – проверка конспекта 

 
Модуль 2. Анализ музыки 

 
Раздел 1. Анализ программной музыки 

 Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

         Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Пограничное положение программной музыки— между «чистой», раскрывающей свое 
содержание исключительно музыкальными средствами, и взаимодействующей, в данном 
случае — со словом. Особенность взаимодействия — последовательная 

рассредоточенность словесного текста и музыки. Различия в объеме программы — от 

кратчайшего названия до развернутого повествования и в ее типе — картинно-
описательном или сюжетном. Разграничение обобщенно-сюжетного и последовательно-
сюжетного типов композиции и соответственном модификации типовых форм или 

построение свободных. Типология свободных форм. Формы контрастного составная, 

смешанная, собственно свободная. Исторические разновидности свободных форм. 

Проблемы интерпретации. 
             
Вопросы для самоподготовки: 
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1. В чем жанровые и композиционные особенности программных произведений? 
2.  Какие формы называют свободными?  
3. В чем особенности их анализа и возможности их разнообразной интерпретации? 
4. Разобрать одну из клавирных пьес Ф. Куперена или Рамо (по выбору) 
5. Разобрать одну из программных пьес XIX или ХХ столетия (по выбору) 

 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1: 
1. Музыка и другие виды искусства (эстетический аспект) 
2. Понятие программной музыки 
3. Историко-эстетический анализ программной музыки 
4. «Чистая» программная музыка 
5. Эстетический анализ музыкального текста 
6. Исторические разновидности свободных форм 
7. Художественная ценность программной музыки 
8. Типология свободных форм 
9. Контрастная форма 
10. Контрастно-составная форма 
11. Смешанная форма 
12. Развернуто-повествовательный сюжет музыкального произведения 
13. Картинно-описательный сюжет формы 
14. Современная программная музыка 
15. Музыкальный текст как результат музыкальной коммуникации. 
16. Эстетическая сущность современной программной музыки 
17. Проблемы интерпретации программной музыки 
18. Эстетическая ценность  программной музыки 
19. Эстетические ценности в воплощении программной музыки 
20. Программная музыка XIX  века 
21. Модификация типовых форм в программной музыке 
22. Особенность взаимодействия слова и музыки 
23. Рассредоточенность словесного текста и музыки 
24. Программная музыка и мода 
25. Коммуникативная природа программной музыки 

 
       Рубежный контроль к разделу 1 
       Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Раздел 2. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией (вокальной, 

хоровой) 
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

                             Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Вокальная музыка как пример синтетического(в фольклоре — синкретического) искусства. 

Проблема соответствия слов и музыки; проблема восприятия обоих компонентов в их 

взаимодействии. Родство и противоположность поэзии и музыки, уровни их соотношения: 

эмоциональный строй, смысловые акценты, расчлененность, структурированность, 
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декламационно-метрические соответствия и противоречия. Анализ содержания словесного 

текста, поэтических средств, строения, сопоставительный анализ музыкального текста, 

заключение о соотношении обоих составляющих произведения. 
Жанры хоровой музыки. Ее общие свойства —значительность (высказывание «от имени 
коллектива»), связь со словом, сложность донесения слов. Особенности построения 
хоровых форм: повторенные формы, варьирование и усложнение типовых форм, широкое 

использование свободных форм, главным образом привнесенных (содержанием и 

строением поэтического текста). Одночастные и циклические хоровые произведения. 

Оратория и кантата — общее и различное. Анализ произведений этих жанров. 
Храмовая музыка христианской традиции — литургия, всенощное бдение, хоровой концерт 

в православной церкви, месса, реквием — в католической 
 

                   Вопросы для самоподготовки: 
 

1. В чем особенности анализа вокальных произведений? 
2. Какие стороны поэтического текста требуют внимания при анализе вокального 

произведения и почему? 
3. Каковы распространенные особенности формы хоровых произведений? 
4. Что общего у оратории и кантаты и что отличает первую от второй? 
5. Каковы важнейшие составные жанры («номера») оперы и балета? 
6. Разобрать романс (Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов) и хор 

(Кастальский, Танеев, Чесноков) - поэтический текст и его воплощение в музыке. 
      7.  Сравнить два русских романса на один текст (например, «Не пой, красавица», 

«Ночной зефир»). 
     8.   Составить план - конспект какой-либо оратории/кантаты ХХ века. 

 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 2: 

1.Особенности анализа вокальных произведений 
            2.Особенности поэтического текста в вокальных произведениях 

3.Особенности формы хоровых произведений 
            4.Хоровая кантата 
            5.Хоровая оратория 
            6.Отличие хоровой кантаты от оратории 
            7.Вокальный романс 
            8.Жанр хорового романса 
            9.Смесь жанра вокального произведения 
            10.Вокальные  жанры в произведениях ХХ века. 
            11.Проблема соответствия слов и музыки 
            12.Родство и противоположность поэзии и музыки 
            13.Проблема восприятия музыки и текста 
            14.Проблема интерпретации музыки и текста 
            15.Жанры хоровой музыки 
            16.Хоровые формы и их интерпретация 
            17.Одночастные и циклические хоровые произведения 
            18.Специфика анализа хоровых жанров 
            19.Особенности построения хоровых форм 
            20.Понятие храмовой музыки 
            21.Жанры католической духовной музыки 

22.Жанры православной духовной музыки 
23.Жанр хорового концерта: историко-эстетический обзор 



 17 

            24.Особенности интерпретации хорового концерта 
            25.Сопоставительный анализ поэтического текста и музыки 

 
       Рубежный контроль к разделу 2 
       Форма рубежного контроля – Круглый стол 

Раздел 2. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией (театр, 

хореография) 
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

 
                             Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Опера — соединение музыки, драматургии, поэзии, театрально-изобразительного искусства 

при ведущей роли музыки. Типы оперной формы — разграниченной на «номера» и непрерывной 

«музыкальной драмы», соответственные им типы вокальной декламации — ариозно-кантиленная 

и речитативная. Объединение обоих типов в высших образцах отечественного и зарубежного 

оперного творчества. Сольные, ансамблевые, хоровые, оркестровые «номера» — их 

драматургическая роль и свойства. Лейтмотивы, их место в оперной партитуре. Средства 

объединения музыки оперы в целостную форму.  
Балет — соединение музыки, драматического действия и танца. Историческая эволюция 

содержания балетов. Типы составных балетных номеров. Проникновение в балет принципов 

музыкальной драмы: симфонизация музыки, разрастание и жанровое усложнение сцен, 

взаимопереплетение танца и пантомимы. 
Оперетта как развитие и продолжение традиций французской комической оперы, австро-

немецкого зингшпиля. Типичные музыкальные номера оперетты. Синтез оперетты, балета, 

изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла. 
Два типа музыки в драме, кино- и телефильме: музыка на сцене, в кадре (преимущественно 

бытовых жанров) и музыка за кулисами, за кадром (сопровождение или оттенение событий, 

происходящих на сцене, на экране). 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1.В чем особенности анализа оперных произведений? 
2.Какие стороны поэтического текста требуют внимания при анализе оперных 

произведений и почему? 
3.Каковы распространенные особенности формы оперного жанра? 
4.Что общего у оперетты и мюзикла и что отличает первую от второго? 
5.Каковы важнейшие составные жанры («номера») оперы и балета? 
6.Каковы важнейшие номера жанра оперетты 
7.Каковы особенности кино-музыки? 
8.В чем отличие театральной музыки от кино-музыки? 

 
Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 

1.Особенности анализа оперных произведений 
            2.Особенности поэтического текста в оперных произведениях 

3.Типы оперной формы 
            4.Опера как синтетический жанр 
            5.Ведущая роль музыки в оперном жанре 
            6.Отличие «номерной» и «сквозной» оперы 
            7.Объединение двух типов оперы в современной музыке 
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            8.Драматургическая роль сольных номеров 
            9.Драматургическая роль ансамблевых номеров 
            10.Роль лейтмотивов в оперной партитуре 
            11.Средства объединения музыки оперы в целостную форму 
            12.Балет как соединение драматического действия и танца 
            13.Проблема восприятия балета 
            14.Проблема интерпретации балетной музыки 
            15.Симфонизация музыки в балете 
            16.Жанровое усложнение балетной музыки 
            17.Взаимосвязь танца и пантомимы в современном балете 
            18.Оперетта как продолжение традиций французской комической оперы 
            19.Типичные номера в оперетте 
            20.Мюзикл как синтетический вид искусства 
            21.Кино-музыка  

22.Жанры кино-музыки 
23.Музыка в кадре и за кадром: особенности интерпретации 

            24.Особенности интерпретации театральной музыки 
            25.Сопоставительный анализ поэтического текста и музыки 
        
      Рубежный контроль к разделу 3 
      Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Раздел 4. Разновидности анализа музыкальных произведений, 

интерпретация  
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного 

и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-5) 
 

 
  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
       Эффективность целостного анализа сравнительно небольших произведений, его 

громоздкость в случаях разбора крупной формы. Возможность аналитических действий 

«от общего — к частному» (например, от заранее известных черт стиля или жанра). 

Возможность членения «большого» анализа на ряд «малых», то есть анализ по 

отдельности частей целого — с последующим обобщением. Анализ определенной 

существенной стороны музыкального целого — мелодики, гармонии, фактуры, даже 

динамики — как предварительная стадия целостного исследования. Применимость 

анализа укрупненного, оставляющего за пределами внимания частности и 

сосредоточенного на основных образах, основных средствах их воплощения, основных 

моментах развития. Зависимость вида и степени глубины анализа от его задач, а характера 

изложения его результатов — от аудитории. Художественно-педагогический анализ как 

разновидность анализа, направленного на удовлетворение потребностей обучения и 

воспитания. Необходимость анализа для осуществления исполнительских задач. 
       
                                               Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Как зависят аналитические процедуры от масштаба произведения? 
2. Как зависят аналитические процедуры от специально поставленных задач? 
3. Как зависит изложение результатов анализа от аудитории, которой они 

адресуются? 
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4. Что представляет собой художественно-педагогический анализ музыкального 

произведения?  
5. Что у него общего с целостным и в чем их различия? 
6. Подготовить изложение анализа программной пьесы (например, Григ «Утро» или 

Чайковский «На тройке») 
 

Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Понятие целостного анализа музыкального произведения 
2. Анализ от «общего» к «частному» 
3. Зависимость вида анализа от его задач 
4. Зависимость вида анализа от степени его глубины 
5. Художественно-педагогический анализ 
6. Зависимость  анализа от характера аудитории 
7. Анализ определенной существенной стороны музыкального текста 
8. Членение музыкального текста в процессе анализа 
9. Особенности анализа произведений малой формы 
10. Особенности анализа произведений крупной формы  
11. Анализ и исполнительские задачи 
12.  Укрупненный анализ и его необходимость 
13. Использование методов других наук в процессе анализа 
14. Творческая деятельность педагога-музыканта 
15. Типы взаимодействия музыкального языка 
16. Основные и дополнительные приемы анализа музыкального произведения 
17. Виды методов музыкального анализа 
18. Основные компоненты аналитической деятельности 
19. Музыкально-коммуникативные функции анализа 
20. Применение методов точных наук 
21. Музыкознание и музыкальная интерпретация 
22. Связи частей произведения по родству и контрасту 
23. Проблема объединения частей в инструментальном циклическом произведении 
24. Исследования проблем музыкального анализа в XXI веке 
25. Музыкальный анализ эстрадной вокальной музыки 

 
      Рубежный контроль к разделу 4 
      Форма рубежного контроля – устный опрос 

 
 

Раздел 5. Вопросы методологии анализа 
Цель: Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно- информационного пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного 

художественного творчества (ПК-5) 
 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Плодотворность использования в анализе музыкальных произведений методов других 
наук, прежде всего близких к музыкознанию — стиховедения, литературоведения, 

филологии(теория стихотворной метрики — музыкальная метрика, дистрибутивный анализ 

из арсенала структурной лингвистики — как средство гармонического анализа и т. д.). 

Применимость и эффективность в музыкальном анализе представлений и приемов 
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исследования точных наук — статистики (при определении норм того или иного 

музыкального языка), кибернетики (понятие перехода, представление о процессе в виде 

графа и матрицы). Использование методов других наук исключительно в качестве 

дополнения к основным приемам анализа музыкальных произведений. 
 

                         Вопросы для самоподготовки: 
 

           1. Подобрать примеры эффективного использования в ходе анализа музыки тех или 

иных средств наук, смежных с музыкознанием, а то и отдаленных от него. 
            2. Назвать гуманитарные науки, методы которых используются в музыкальном 

анализе 
           3. Назвать точные науки, методы которых используются в музыкальном анализе 
 

Практическое задание к разделу 5.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
Перечень тем раздела 5: 

            1.Плодотворность использования в музыкальном анализе методов гуманитарных 

наук 
2.Применение методов точных наук и их специфика 
3.Использование дополнительных методов 
4.Исторический аспект музыкального анализа 
5.Методы анализа и исполнительская интерпретация 

 
      Рубежный контроль к разделу 5 
      Форма рубежного контроля – проверка конспекта 

 
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 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) являются зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной и 

практической 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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ПК-1 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-
просветительские, 

образовательные, 

художественно-
творческие, 

другие программы 

в области 

культуры и 

искусства 

ПК-1.1. Знать: границы 

практического 

применения знаний в  

области культурологии в 

культурно-досуговой, 

культурно-
просветительской, 

художественно-
творческой, других 

видах деятельности. 

Этап формирования 

знаний 

ПК-1.2. Разрабатывает  

культурно-досуговые, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы с заданными 

параметрами в области 

культуры и искусства, 

проработать этапы 

практической реализации 

разработанных 

программ. 

Этап формирования 

умений 

ПК-1.3. Владеет 

навыками разработки и 

доработки различных 

программ; навыками 

реализации 

существующих 

программ; навыками 

практической 

коммуникативной, 

психолого-
педагогической 

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-1 
 

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 

затрудняется с ответом при 
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обобщать и излагать 

материал 
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. 
 

ПК-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 



 23 

ПК-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. 

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. 
 

 

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 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Задачи и методы анализа музыкальных произведений. 
2. Музыкальное произведение, его функции, содержание, форма. 
3. Композитор-произведение-слушатель. Вопросы интерпретации музыкального 

произведения. 
4. Понятие и характеристика музыкального стиля. 
5. Речевая и музыкальная интонация. Интонационное развитие. 
6. Музыкальный язык — его элементы и их взаимодействие. 
7. Тематический материал. Тема. Тематическое развитие. 
8. Функции частей музыкальной формы, их отличительные свойства. 
9. Система гомофонных музыкальных форм. 
10. Музыкальные жанры, их классификация. 
11. Циклическая форма. Сюита, ее анализ. 
12. Сонатный цикл, его анализ. 
13. Связи частей инструментального циклического произведения. 
14. Особенности анализа программного произведения. 
15. Особенности анализа вокального произведения. 
16. Особенности строения хорового произведения. 
17. Оратория и кантата. 
18. Опера, ее типы, составные “номера”. 
19. Анализ оперы как целостной музыкальной формы. 
20. Балет — составные ”номера” и сцены. Балет как целое. 
21. Современные жанры популярной музыки. 
22. Разновидности анализа музыкальных произведений.  
23. Художественно-педагогический анализ. 
24. Синтез искусств в мюзикле 
25. Разновидности анализа музыкальных произведений 
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Аналитическое задание: 
• Прослушать отрывок музыкального произведения. 
• Определить Ф.И. композитора, музыкальную форму, часть формы, раздел, партии, 

тональность музыкального произведения. 
1. Рамо. Тамбурин. 
2. Бах. Прелюдия № 1 — ХТК, т. I. 
3. Моцарт. “Дон Жуан”. Дуэттино Дон Жуана и Церлины. 
4. Бетховен. Соната № 8, финал. 
5. Глинка. “Давно ли роскошно ты розой цвела”. 
6. Шопен. Мазурка № 26. 
7. Чайковский. “Времена года”: “Осенняя песня”. 
8. Прокофьев. “Болтунья”. 
9. Слонимский. “Мультфильм с приключениями”. 
10.     Щедрин. “Тиха украинская ночь» 
11.     Щедрин «К вам, павшие» 
12.     Шопен Вальс до диез – минор 
13.     Гайдн Соната № 5 
14.     Глинка «Иван Сусанин». Ария Антониды 
15.     Рахманинов «Не пой, красавица, при мне» 
16.     Чесноков  «Ночка» 
17.     Шуберт «Лесной царь» 
18.     Шуберт «Серенада» 
19.     Танеев «Венеция ночью» 
20.      Моцарт «Реквием» № 2 
21.      Глинка «Вы не придете вновь» 
22.      Мусоргский «Полководец» 
23.      Даргомыжский «Русалка» Ария Мельника 
24.      Рубинштейн «Горные вершины» 
25.      Мусоргский «Борис Годунов» Ария Варлаама 

 

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, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПИНЫ 
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5.1 Перечень основной и дополнительной  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, 2021. — 302 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472719. 
2. Минералова, И. Г.  Основы филологической работы с текстом. Анализ 

художественного произведения : учебное пособие для вузов / И. Г. Минералова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07350-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470960. 

 
           Дополнительная литература 
 

1. Рыбальченко, Т. Л.  Анализ художественного текста для педагогических вузов : 

учебник и практикум для вузов / Т. Л. Рыбальченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12436-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476493.  

2. 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, 2021. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474352. 

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  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://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  

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) «Интерпретация произведений 

искусств» 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  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  материалом; 
разъясняет  элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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; 

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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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  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 (модулю). Попытки освоить учебную 

дисциплину (модуль) 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  дисциплине (модулю)  

5.4.1 Средства информационных технологий 

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

5.4.2 Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office (Word, Excel  ̧Power Point). 

5.4.3 Информационные справочные системы: 
№№ Название 

электронного 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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) «Интерпретация произведений искусств» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология используются: 
 аудитория для занятий лекционного типа оснащена фортепиано, 

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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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 аудитория для занятий семинарского типа: оснащена фортепиано, 

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) «Интерпретация произведений искусств» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «Интерпретация произведений искусств» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  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) «Интерпретация произведений искусств» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
 Часы дисциплины (модуля) «Интерпретация произведений искусств» 

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) «Интерпретация произведений искусств» 

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 освоения дисциплины (модуля) – формирование комплексного понимания 

массовой культуры как формы организации и трансляции культурных значений и образцов. 

Именно такое понимание позволяет связать изучение массовой культуры с проблематикой 

культурной политики и социокультурного проектирования. 
  Задачи  дисциплины (модуля): 
- дать представление о типологических особенностях массовой культуры; 
- дать общий очерк эволюции форм массовой культуры в XIX-XX вв.;  
- представить основные подходы к изучению массовой культуры;  
- представить направления проектной работы в области массовой культуры. 
 
 1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита   

 дисциплина (модуль) «Арт-дирекшн» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01«Культурология» заочной формам обучения.  Дисциплина (модуль) 
реализуется в части основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.01 «Культурология» очной, заочной и заочной с ДОТ формам обучения. 
Изучение  дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда  дисциплин 
(модулей): «Проектная деятельность»», «Основы социально-культурного проектирования», 

«Маркетинг в сфере культуры искусства и образования», «Организационные основы 

деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования», «Экономика».   
Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем): «Режиссура и сценография 

массовых праздников и театрализованных представлений», «Технология изучения, 
сохранения и использования культурно-исторического наследия», «Технология продвижения 

культурно-досуговых учреждений в сети интернет», «Основы аниматорской деятельности», 
«Социально-культурные институты: теория и практика деловых коммуникаций», где 

необходимо осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач, осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

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 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
ОПК-4; ПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 
«Культурология» 
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В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Самообразование 

и саморазвитие  
ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК4.1Знает: 
теоретические концепции 

культурной политики, 

механизмы практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации, направления, 

стратегии, программы 

реализации государственной 

культурной политики на 

федеральном и 

региональном уровнях 
 
ОПК 4.2 Умеет: 
анализировать основные 

проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные 

программы культурной 

политики. 

ОПК-4.3. Владеть:  

способностью 

анализировать проблемы и 

динамику в области 

сохранения культурного 

наследия. 

Организационно-
управленческий 

ПК-5 Способен управлять 

практической 

реализацией 

социокультурных 

проектов и программ, 

координировать 

различные виды 

деятельности 

ПК-5.1. Знает основы 

менеджмента в 

социокультурной сфере; 

специфику современной 

повседневной и 

организационной культуры  
ПК-5.2. Организовывает и 

координирует совместную 

работу, взаимодействие 

между различными 

подразделениями и 

организациями; 

контролирует и оценивает 

результаты деятельности  
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ПК-5.3. Владеет навыками 

составления должностных 

инструкций, планов, 

графиков, отчетов для 

координации, контроля и 

оценки этапов реализации 

социокультурных проектов 

и программ 
 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой на 3-м курсе, составляет 4 

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

Заочная форма обучения 
Вид  работы Всего часов Курс/сессия 

3/осен 3/весен 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 

32 16 16 

 занятия лекционного типа 8 4 4 
Практические занятия 8 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 0 
ИКР (иная контактная работа) 16 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 56 52 
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 - 4 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой 3, 4 семестрах, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен  зачет, зачет с оценкой в 4 

семестре 
Заочная форма обучения с ДОТ 

Вид  работы Всего часов Семестры 
3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 

32 16 16 

 занятия лекционного типа 12 6 6 
Практические занятия 4 2 2 
Лабораторные занятия 0 0 0 
ИКР (иная контактная работа) 16 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 112 56 56 
Контроль промежуточной аттестации (час)    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

3 курс/осенняя сессия 
Раздел 1 Концептинг. 

Базовые знания и навыки 

арт-директоров и 

менеджеров в сфере 

музыкальной культуры 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2 Креативные 

методики для поиска 

решений музыкально-
творческого проекта в 

команде 

36 28 8 2 2 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 4 4 0 8 
3 курс/весенняя сессия 

Раздел 3 Презентация, 

защита и продвижение 

музыкально-творческого 

проекта. 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 4 . Особенности 
управления арт-индустрией. 
Организация и управление 
маркетинговой 
деятельностью в 
учреждениях искусства и 
художественного 
образования. 

32 24 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
     4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю) 
144 108 32 8 8 0 16 

 
Заочной формы обучения с ДОТ 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Семестр 3 
Раздел 1  Концептинг. 

Базовые знания и навыки 

арт-директоров и 

менеджеров в сфере 

музыкальной культуры. 

36 28 8 3 1 0 4 

Раздел 2 Креативные 

методики для поиска 

решений музыкально-
творческого проекта в 

команде 

36 28 8 3 1 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

Общий объем, часов  72 56 16 6 2  8 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Семестр 4 
Раздел 3 Презентация, 

защита и продвижение 

музыкально-творческого 

проекта. 

36 28 8 3 1 0 4 

Раздел 4. Особенности 

управления арт-индустрией. 
Организация и 

управление маркетинговой 

деятельностью в 

учреждениях искусства и 

художественного 

образованияю 

36 28 8 3 1 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

Общий объем, часов 72 56 16 6 2  8 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю) 
144 112 32 12 4 0 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) 

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 

 

3 курс/осенняя сессия 

Раздел 1. Концептинг. 

Базовые знания и 

навыки арт-директоров 

и менеджеров в сфере 

музыкальной культуры   

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
  

Творческое 

задание  
2 презентация 

Раздел 2.  Креативные 

методики для поиска 

решений музыкально-
творческого проекта в 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Творческое 

задание  2 презентация 

3 курс/весенняя сессия 

Раздел 3.  
Презентация, защита и 

продвижение 

музыкально-
творческого проекта. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
  

Творческое 

задание  
2 презентация 

Раздел 4.  Особенности 
управления арт-
индустрией. 
Организация и 

управление 

маркетинговой 

деятельностью в 

учреждениях 

искусства и 

художественного 

образования. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Творческое 

задание  2 доклад 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

108 50  50  8  
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Заочной формы обучения с ДОТ 

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 3 

Раздел 1   Концептинг. 

Базовые знания и 

навыки арт-директоров 

и менеджеров в сфере 

музыкальной культуры 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
  

Творческое 

задание  
2  презентация 

Раздел 2  Креативные 

методики для поиска 

решений музыкально-
творческого проекта в 

 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Творческое 

задание  2  презентация 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
56 26  26  4  

Семестр 4 

Раздел 3  Презентация, 

защита и продвижение 

музыкально-
творческого проекта. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
  

Творческое 

задание  
2 презентация 

Раздел 4. Особенности 

управления арт-
индустрией. 

Организация и 

управление 

маркетинговой 

деятельностью в 

учреждениях искусства 

и художественного 

образования. 

 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Творческое 

задание  2  презентация 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
56 26  26  4    

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

112 52  52  8  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Концептинг. Базовые знания и навыки арт-директоров и менеджеров в 

сфере музыкальной культуры.  
Цель: изучение понятия, функций и профессиональных задач арт-директора, PR и 

личного бренда; приобретение умений обрабатывать бриф, контролировать сбор данных для 

проекта и выстраивать музыкально-творческие процессы, презентовать свои решения 

команде, партнерам и клиентам, защищать проект и продвигать его в обществе; выработка 

навыка генерации идей и разработки креатива; освоение креативных методик для поиска 

творческих решений в команде, способов активации творческого мышления в зависимости от 

целей и задач проекта, технологий управления командой в зависимости от стадии творческого 

проекта, формирования команды и управления музыкально-творческими проектами. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Введение в арт-дирекшн. Арт-дирекшн и подготовительный этап проекта. Задачи арт-

директора и его функциональность. Освоение основ анализа задания (брифа). Креативные 

приемы мышления, методы мозгового штурма. Наработка опыта быстрого создания 

креативных идей. Навыки самостоятельного анализа брифа (поиск и анализ информации). 

Обработка брифа и разработка решения. Методы организации и реализации музыкально-
творческого проекта. Генерация идей и разработка креатива. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика, цели и задачи арт-дирекшна. 
2. Понятие брифа и этапы его разработки. 
3. Особенности музыкально-творческих проектов и методов их реализации.  
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: презентация  
Темы презентаций: 
1. Креативность – это новое медиа (как изменился подход к генерации идей сегодня, 

почему digital произвел революцию, как нужно продавать идеи сегодня).  
2. Что такое бриф и как с ним работать? (что такое бриф, в чем отличие клиентского и 

креативного брифа, кто составляет бриф в агентстве, какие бывают брифы, зачем нужен бриф 

креативщикам).  
3. Разница между трюками и идеей (что такое трюк, в чем отличие от идеи, когда нужно 

и можно использовать трюки, как придумывать трюки). 
4. Что такое инсайт (что такое инсайт, какие типы инсайтов бывают, какие есть 

инструменты для поиска инсайтов у креативщиков, как понять, что ты достаточно глубоко 

копнул, как использовать инсайты в идеях, могут ли креативщики искать инсайты, бывают ли 

идеи без инсайтов). 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – кейс-задание 
 
Раздел 2. Креативные методики для поиска решений музыкально-творческого 

проекта в команде. 
Цель: изучение понятия, функций и профессиональных задач арт-директора, PR и 

личного бренда; приобретение умений обрабатывать бриф, контролировать сбор данных для 

проекта и выстраивать музыкально-творческие процессы, презентовать свои решения 

команде, партнерам и клиентам, защищать проект и продвигать его в обществе; выработка 

навыка генерации идей и разработки креатива; освоение креативных методик для поиска 

творческих решений в команде, способов активации творческого мышления в зависимости от 

целей и задач проекта, технологий управления командой в зависимости от стадии творческого 

проекта, формирования команды и управления музыкально-творческими проектами. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Стили и способы коммуникации в творческом коллективе. Бюджет и работа с 

командой. Способы активации творческого мышления членов коллектива в зависимости от 

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

методик управления командой в зависимости от стадии проекта. Креативные методики 

коллективной работы. Умение определять цену разработки музыкально-творческого проекта. 

Навык декомпозиции проекта на задачи, выбора типа планирования и подходящих 

инструментов реализации. Формирование команды и управления. Постановка и контроль 

задач. Работа с мотивацией и коммуникация внутри команды. Финализация проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие формы и методы коммуникации вы знаете? 
2. Креативные методики для поиска творческих решений в творческом 

коллективе? 
3. Рациональный и стратегический креатив в управлении творческим коллективом. 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: презентация  
Темы презентаций: 
1. Работа в команде (роли в команде, поиск вдохновения или дисциплинированный 

труд, кто такой современный креативщик, способы шторминга в команде, способы избегания 

конфликтов).  
2. Что такое стратегия (что такое стратегия вообще, в чем отличие бизнес-стратегии от 

бренд-стратегии и от коммуникационной стратегии, что входит в коммуникационную 

стратегию, сообщение / обещание бренда). 
3. Креативные техники для нестандартных идей (техника «цифрового мозгового 

штурма», техника «реального мира» для event-мероприятий, техника создания вирусных идей 

и проверки идей на оказываемый эффект). 
4. Креативные методы управления творческим коллективом (тренинги, обсуждение в 

формате круглого стола, деловые игры, кейсы и т.д.). 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – кейс-задание 
 
Раздел 3. Презентация, защита и продвижение музыкально-творческого проекта. 
Цель: изучение понятия, функций и профессиональных задач арт-директора, PR и 

личного бренда; приобретение умений обрабатывать бриф, контролировать сбор данных для 

проекта и выстраивать музыкально-творческие процессы, презентовать свои решения 

команде, партнерам и клиентам, защищать проект и продвигать его в обществе; выработка 

навыка генерации идей и разработки креатива; освоение креативных методик для поиска 

творческих решений в команде, способов активации творческого мышления в зависимости от 

целей и задач проекта, технологий управления командой в зависимости от стадии творческого 

проекта, формирования команды и управления музыкально-творческими проектами. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологии презентации, защиты и продвижения музыкально-творческих проектов. 

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

создания. Как придумать название: ассоциативные круги и лексические поля. Технология 

работы с ключевыми словами. Освоение инструментов, которые позволяют анализировать 

эффективность решения проектов. Технологии презентации решений команде, партнерам и 

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

Анализ эффективности продуктов арт-дирекшна. Набор приёмов +и воздействие на 

аудиторию. Провокация как средство достижения внимания.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные формы презентации музыкально-творческих проектов. 
2. В чем особенность продвижения проектов в области музыкальной культуры? 
3. Потребители продуктов и услуг музыкально-творческих проектов.  
Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: презентация  
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Темы презентаций: 
1. Что такое коммуникация (что такое коммуникация вообще, зачем она нужна, как 

развивалась коммуникация с течением времени, каков язык коммуникации). 
2. Люди, которые изменили рекламу от классиков – до digital (примеры рекламных 

работ). 
3. Как работает наш мозг (как устроен мозг, почему мы используем иногда 10%, а 

иногда 90% потенциала, какие барьеры есть у нашего мозга и как их преодолеть, какие ошибки 

допускают креативщики в работе). 
4. Самопрезентация на собеседовании (презентация креатива, стратегии, проекта, 

питчинг, защита  работы, переговоры). 
 

Раздел 4. Особенности управления арт-индустрией. Организация и 

управление маркетинговой деятельностью в учреждениях искусства и художественного 

образования. 
Цель: изучение организации и управление маркетинговой деятельностью в учреждениях 

искусства и художественного образования, иметь представление о ценообразовании  и 

ценовой товарной стратегии в учреждениях искусства и художественного образования, о  

совершенствовании коммуникационной политики в маркетинговой деятельности, изучать и 

применять знания об управление маркетинговой деятельностью в современных рыночных 

условиях. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Арт-менеждмент как самостоятельная сфера деятельности, структура управления в 

сфере искусства, современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности 

арт-менеджера, профессиональные функции руководителя в сфере арт.индустрии., арт-
индустрия в условиях рыночных отношений. Анализ стратегий инновационного развития 

учреждений искусства и художественного образования.  Антикризисное управление в 

учреждениях искусства и художественного  образования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Управление и его основные структурные элементы 
2. Авторитет и престиж арт-директора. 
3. Модель профессиональных качеств арт-менеджера 
4. Фандрейзинг, как одна из комплексных технологий современного менеджмента, 

управленческой деятельности в условиях рыночной экономики. 

Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: презентация  
 

1. Фандрейзинг .Условия успешного фандрейзинга. 
2. Особенности менеджмента в сфере культуры. 
3. Организационно-управленческие технологии в арт-индустрии. 

 

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) являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводятся в устной  
форме. 

https://pandia.ru/text/78/350/82.php
https://pandia.ru/text/78/494/42146.php
https://pandia.ru/text/78/494/42146.php
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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 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации  

 ОПК 4.1  Знает: 
теоретические концепции 

культурной политики, 

механизмы практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации, 

направления, стратегии, 

программы реализации 

государственной 

культурной политики на 

федеральном и 

региональном уровнях. 

Этап формирования 

знаний 

 ОПК 4.2  Умеет: 
анализировать основные 

проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные 

программы культурной 

политики. 
 

Этап формирования 

умений 

ОПК 4.3  Владеет: 
навыками анализа 

нормативных и иных 

документов в области 

государственной 

культурной политики; 

навыками разработки 

стратегии и программ 

культурной политики. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5  Способен 

управлять 

практической 

реализацией 

социокультурных 

проектов и 

программ, 

координировать 

различные виды 

деятельности 

 ПК-5.1. Знает основы 

менеджмента в 

социокультурной сфере; 

специфику современной 

повседневной и 

организационной 

культуры 

Этап формирования 

знаний 

 ПК-5.2. Организовывает 

и координирует 

совместную работу, 

взаимодействие между 

различными 

Этап формирования 

умений 
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подразделениями и 

организациями; 

контролирует и оценивает 

результаты деятельности 

ПК-5.3. Владеет навыками 

составления должностных 

инструкций, планов, 

графиков, отчетов для 

координации, контроля и 

оценки этапов реализации 

социокультурных 

проектов и программ 

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-4,  
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 

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 
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изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 
ОПК-4, 

ПК-5 
Этап 

формирования 

умений 

Практическое 
задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  
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 

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 
баллов. 

ОПК-4,  
ПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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. Арт-дирекшн и его функции. 
2. Роль и задачи арт-директора. 
3. Понятие бенефит и инсайт (полезное свойство рекламируемого продукта).  
4. Современные тенденции визуальной коммуникации.  
5. Создание иллюстативого плаката на основе креативной идеи.  
6. Поиск креативного решения проекта.  
7. Поиск стилистического решения проекта.  
8. Влияние визуальной коммуникации на восприятие потребителя.  
9. Набор приёмов и воздействие на аудиторию.  
10. Провокация как средство достижения внимания.  
11. Названия: типология неймов, этапы нейминга, продажа, приемы создания, кейсы. 
12. Тизеры и плизеры, интерактивные игры, новости, сенсации, анонсы. 
13. Как написать пресс-релиз. 
14. Рациональный и стратегический креатив.  
15. Современные методы организации коллективного творчества. 
16. Способы активизации креативного мышления в коллективе. 
17. Путь визуального воплощения идей. 
18. Презентация – инвестиция в будущее. 
19. Презентация нейма, стратегии проекта, переговоры с потребителем. 
20. Нормы литературного языка, его противостояние диалектам, говорам, жаргону и 

просторечию.  
21. Нормы литературного языка: лексические, грамматические, орфографические, 

орфоэпические.  
22. Неологизмы и англицизмы. 
 
Аналитические задания (проблемные задачи, кейсы, деловые игры):  
1. Взять какую-либо специфическую аудиторию, разобрать их язык и привести 

примеры коммуникаций брендов для этой аудитории.  
2. Принести один любимый проект (кампанию, принт, ролик, сайт, что угодно), 

который отражает современный подход к рекламе.  
3. Командный брейншторм (придумать идеи в формате брейншторма на свободный 

бриф и проанализировать работу в команде).  
4. Сократить готовый бриф клиента.  
5. Самостоятельно применить метод обратной «перемотки» для анализа кейсов.  
6. Придумать трюки и идеи и обосновать разницу между ними. 
7. Найти инсайты по американскому методу «О чем заботятся люди?» 
8. Запустить Новогодний музыкальный флешмоб в социальных сетях. 
9. Разыграть деловую игру («Стереотипы, слова и образы», «Как дела?», «Игра в 

бисер», «Трансформация», «Я слепой», «Снежный ком», директ-мейл «Письмо к 

себе», «Признание в любви», «лифт-тест», «2 финала», «Говорящий аватар», «Палка 

— палка — огуречик», «С головы на бумагу», «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан», «Ох уж эта типографика», «Я рисую шрифт», «Стоки: дружба и 
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предательство», «Как собрать матрешку», «Не потерять лицо», «Креативное 

пробуждение» и т.д.). 
 
Кейс-задание к разделу 1: 
«The New York Times» против «World Magazine»: оценка перспектив ведущих 

новостных газет.  
Теоретическая часть кейса. Анализ увиденного и прочитанного. Разбор текстов бизнес-

презентаций, публичных выступлений известных ораторов, аналитических очерков по 

экономике, общественным событиям и культуре. Разбор шоу-рилов актёров и политиков, 

анализ презентации с точки зрения того, что запоминается, что вызывает эмоциональный 

отклик, что раскрывает индивидуальность.  
Практическая часть кейса. Интервью с медийной личностью. Съёмка на камеру и 

разбор диалога с точки зрения логики речи, правильного посыла, владения логикой речи, 

умения доносить мысль, передавать идеи, убеждать, умения пользоваться личным обаянием.  
 
Кейс-задание к разделу 2: 
Провести аукцион как невероятно азартное и увлекательное событие.  
Теоретическая часть кейса. Рассмотреть различные техники знаменитых аукционистов: 

Керри Тэйлор, аукционистов Sothebi’s, Christies, и научиться у них работе на публику. 

Подобрать самые резонансные события из области академической музыки последних лет и 

разработать на их основе новые, приурочив их к датам ближайшего будущего (юбилеи, 

исторические даты, праздники, публичные мероприятия и т.д.). Проанализировать проекты, 

профинансированные правительством Москвы и получившие гранты в нынешнем году с точки 

зрения стоимости проекта и трудозатрат. 
Практическая часть кейса. Перед заинтересованной публикой в лице представителей 

правительства Москвы и грантовых фондов провести аукцион, в котором лотами будут 

выступать мероприятия из области академической музыки, проводимые на площадках города. 

Заполнить реальную заявку на получение гранта на проведение культурно-просветительского 

мероприятия. 
 
Кейс-задание к разделу 3: 
Презентация нового концертного агентства от выбора названия до представления 

потенциальным инвесторам. 
Теоретическая часть кейса. Проанализировать несколько видеозаписей презентаций 

новых продуктов или услуг, выявить три категориии ораторов: которых можно слушать, 

которых нельзя слушать и которых нельзя не слушать. Определить, как правильно ставить 

задачу каждого выступления. Фактически презентация – это продажа, поэтому в ней 

действуют все правила продажи: понимание целевой аудитории, следование важному правилу 

делать упор на преимуществах товара, а не на его особенностях.   
Практическая часть кейса. Отработка черт хорошего собеседника: уметь отвечать на 

любой вопрос, избегать однозначных вопросов, быть подготовленным к неожиданностям, 

держать удар, быть убедительным, смотреть на вещи с новой точки зрения, иметь 

нестандартное мнение об известных предметах, широкий кругозор, чувство юмора, в первую 

очередь применительно к себе, думать и говорить о событиях, выходящих далеко за пределы 

повседневных интересов, проявлять энтузиазм, страсть во всём, что делаешь, интересоваться 

тем, что говоришь в данный момент, быть раскованным, откровенным и уметь слушать, 
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контролировать время, удерживать и переключать внимание, отрываясь от текста 

презентации, разговаривать с партнёрами, пользоваться техникой присвоения материала.  
Кейс-задание к разделу 4: 
Сообщение на две выбранные темы. 
Теоретическая часть кейса: Основные структурные элементы управления в сфере арт-

индустрии. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера. Организационное 

оформление фирмы. Суть административного управления организаций развлекательной 

сферы. Понятие и сущность творческо-производственной деятельности. Основные 

направления творческо-производственной деятельности предпри-ятия развлекательной 

направленности. Этапы планирования творческо-производственной деятельности. 
Взаимодействие административного и художественного руководства. Охрана 

интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера. 
 

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 экзамен. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и 

практикум для вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450584. 
2. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для вузов 

/ С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. 

Н. Мусиновой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 608 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13133-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449256. 

 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/450584
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1. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07495-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/423213.  

3. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учеб. пособие для вузов / В. Е. 

Шкурко ; под науч. ред. А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
182 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05843-7.https://biblio-
online.ru/book/upravlenie-riskami-proekta-441677                

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  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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» 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 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  материалом; 

разъясняет  элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  программой тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 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. Microsoft Office (Word, Excel  ̧Power Point). 

5.4.3 Информационные справочные системы: 

№№ 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.  База данных 

международного 

индекса научного 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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цитирования  

"Scopus" 
опубликованных в научных 

изданиях 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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-дирекшн» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология используются: 

 аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

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

средствами обучения (компьютер, видеопроекционное оборудование, средства 

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

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

средствами обучения (компьютер, видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации  дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение  дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  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) «Арт-дирекшн» предусмотрено применением 

электронного обучения. 
 Часы дисциплины (модуля) «Арт-дирекшн» 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-дирекшн» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи  дисциплины (модуля) 
Цель  дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного представления о 

теоретических основах музееведения как научно-прикладной дисциплины (модуля), 
получение студентами знаний по методике музейной работы и истории крупнейших музеев 

мира. 
Задачи  дисциплины (модуля): 
1. Овладение теоретическими знаниями основ музееведения, основных направлений 

музейной работы, особенностей музейной деятельности в современном обществе. 
2. Приобретение практических навыков самостоятельной работы с музейными 

историческими источниками, с музейными предметами.  
3. Практическое освоение различных технологий и методики музейной 

просветительской деятельности в контексте реального образовательного пространства. 
4. Подготовка студентов к музейной практике.   
1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
 дисциплина (модуль) «Основы музееведения и экскурсоведения» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология заочной и заочной с ДОТ формам обучения. 
Изучение  дисциплины (модуля) «Основы музееведения и экскурсоведения»  базируется 

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

материала ряда  дисциплин (модулей):  
- Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия; 
- Основы социально-культурного проектирования; 
- Культуротворческие технологии; 
- Организационные основы деятельности учреждений культуры, искусства и 

творческого образования; 
- Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования; 
- История искусств; 
- Музейная педагогика;  
- Интерпретация произведений искусств.  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: способы организации сотрудничества обучающихся, с целью формирования 

инициативности, самостоятельности, выработки активной жизненной позиции 

обучающихся и развития их творческих способностей;−методы социально-гуманитарного 

познания. 
Уметь: организовать научную и учебно-исследовательскую деятельность с 

использованием исследовательских технологий и методов. 
Владеть: умениями организации сотрудничества обучающихся, с целью 

формирования инициативности, самостоятельности, выработки активной жизненной 

позиции обучающихся и развития их творческих способностей; навыками решения 

содержательных мировоззренческих, методических и методологических проблем на основе 

применения принципов и методов научного познания.  
 
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 следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-1 в соответствии с основной образовательной программой высшего 



образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология. 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

профессиональн

ая 
ПК-1 Готовность к 

проведению 

культурологических 

исследований 

ПК-1.1. Знает подходы, 

методологии, теории, концепции, 

методы изучения культуры 
ПК-1.2. Применяет 

соответствующие подходы, 

методологии, теории, концепции, 

методы для изучения культурных 

объектов: культурных форм, 

явлений, процессов, практик, 

других культурных объектов 
ПК-1.3. Проводит конкретное 

культурологическое исследование в 

соответствие с требованиями к 

проведению научного исследования 
 

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

с педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой на 3 и  4 курсе, составляет 3 

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

Вид  работы 
Всего 

часов 
Курс/сессия 

3/ос 3/вес 4/ос 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  занятий) 

(всего): 

 
24 

 
8 

 
8 

 
8 

Учебные занятия лекционного типа 6 2 2 2 
Практические занятия 6 2 2 2 
Лабораторные занятия     
ИКР (иная контактная работа) 12 4 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 28 24 24 

Контроль  промежуточной аттестации (час) 8 - 4 4 

Объем дисциплины (модуля) в часах 108 36 36 36 
 

Заочная форма обучения с ДОТ 
Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 3 

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

Вид  работы Всего часов 
Семестр 

8 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам  занятий) (всего): 
 

24 
 

24 
Учебные занятия лекционного типа 8 8 



Практические занятия 4 4 
Лабораторные занятия   
ИКР (иная контактная работа) 12 12 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 

Контроль  промежуточной аттестации (час)   

Объем дисциплины (модуля) в часах 108 108 
 
 

2.2.  Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 
 

заочной форме обучения 
 Раздел, тема Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 (3 год - осень) 

 Раздел 1.   36 28 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
- 

 
 Общий объем, часов за семестр 36 28 8 2 2  4 
 Модуль 2 (3 год - весна) 
 Раздел 2. 32 24 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
   4 

 Общий объем, часов за семестр 36 24 8 2 2  4 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 Модуль 3 (4 год -  осень) 
 Раздел 3.   32 24 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
    4 

 Общий объем, часов за семестр 36 24 8 2 2  4 

 
Форма промежуточной 

аттестации зачет с оценкой 

 
 Общий объем, часов  по 

дисциплине (модулю)  
108 76 24 6 6  12 

 
Заочной форме обучения с ДОТ 

 
 Раздел, тема Виды  работы, академических часов 

В
с

ег 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
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ц
и

о
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г
о
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я
 

И
К

Р
 (

и
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 8 

 Раздел 1.   36 28 8 3 1  4 

 Раздел 2.   36 28 8 3 1  4 
 Раздел 3.   36 28 8 2 2  4 

 Контроль промежуточной аттестации 

(час) - 

 Общий объем, часов за семестр 108 84 24 8 4  12 
 Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 

 
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
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о
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о
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о
л
ь
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ч
ас

 

Ф
о
р
м
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р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Модуль 1 (3 год - осень) 

1. 1 Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 Устный 

опрос 

2.  
Общий объем по семестру, 
часов 28 13  13  2  

Модуль 2 (3 год- весна) 



3. 2 Раздел 2.   24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Реферат 2 Устный 

опрос 

4.  
Общий объем по семестру, 
часов 24 11  11  2  

Модуль 3 (4 год- осень) 

5. 3 Раздел 3.   24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Реферат 2 Устный 

опрос 

 
Общий объем по семестру, 
часов 24 11  11  2  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 76 35 - 35  6 - 

 
Заочной формы обучения с ДОТ 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
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и

ч
ес
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ь
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о
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Семестр 8 

6. 1 Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 



2 Раздел 2  28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 

3 Раздел 3.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
84 39  39  6  

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Раздел 1.  Музееведение как научная дисциплина (модуль). Классификация 

музеев, специализация коллекций.  
Цель: формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах музееведения как научно-прикладной дисциплины (модуля), получение 

студентами знаний по методике музейной работы и истории крупнейших музеев мира. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предмет, ключевые понятия музееведения, методология предмета, история и теория 

музейного дела, музейное источниковедение. Место музееведения в системе наук. 

Классификация музеев. Государственная музейная сеть и государственный фонд музейных 

предметов. Типы музеев. Музей под открытым небом. Музей-заповедник. Музей-усадьба. 

Мемориальный музей. Дом-музей. Музей-квартира. Головной музей и его роль в научно-
методической работе всей отрасли, определенного территориального округа. Головной 

музей и его филиалы. Музейная сеть. Совокупность музеев, сложившаяся по 

территориальному принципу (в пределах республики, области, района), в русле 

ведомственной системы, по профилю. Категория музея. Художественные музеи и 

специфика их комплектации. Частные современные музеи. Российские и международные и 

организации в сфере музейного дела и охраны памятников истории и культуры, их цели и 

функции. Участие в работе международных организаций ЮНЕСКО (Организация 

Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры); ИКОМ 

(Международный Совет музеев) и др. Основные концепции истории возникновения музеев. 

Предпосылки возникновения музеев. Отношение к вещи в древности. Этимология слова 

«музей». Зарождение феномена музея в античной культуре. Святилища, храмы, пинакотеки 

Древней Греции. Частные коллекции Древнего Рима. «Мусейон» Александрии. Храмы и 

сокровищницы католической церкви. Частное коллекционирование. Кабинеты и галереи 

эпохи Возрождения. Исторические предпосылки возникновения музеев. Средневековый 

Восток, печатные каталоги императорских коллекций. Особенности формирования 

Антикварии, Галереи Уффици, Кунсткамеры. Экспозиция дворцовых галерей. Концепция 

первых публичных музеев. Британский музей. Музеи Ватикана и Италии. Французский 

Лувр. Этапы становления музеев на Руси. Традиции собирания и коллекционирования 

материальных ценностей. Древнерусские собрания в храмах и монастырях. Боярское 



коллекционирование. Оружейная палата Московского кремля –древнейший русский музей. 

Мировое значение коллекций Оружейной палаты. Петербургская кунсткамера и 

особенности формирования коллекций первого российского музея. Императорский 

Эрмитаж - музей верховной власти. ГИМ и музеи исторического профиля. Изменение 

содержания музейного дела после Октябрьской революции. Национализация музейных 

ценностей. Формирование сети государственных музеев. Советское прошлое исторических 

музеев. Музеи как политико-агитационная площадка. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История музееведения.  
2. История музейного дела в мире.  
3. История музейного дела в России. 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1.   Музей под открытым небом.  
2. Музей-заповедник.  
3. Музей-усадьба.  
4. Мемориальный музей.  
5. Дом-музей.  
6. Музей-квартира. 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 2.  Музей как социокультурный и научно-исследовательский институт. 

Хранительско-учетная (фондовая) работа. Научно-исследовательская работа музеев. 

Экспозиционная работа музея. Культурно-образовательная деятельность музеев. 
Цель: формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах музееведения как научно-прикладной дисциплины (модуля), получение 

студентами знаний по методике музейной работы и истории крупнейших музеев мира. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Социальные функции отечественных музеев. Музей как место сосредоточения 

памятников истории и культуры, объективно свидетельствующих о процессах и явлениях в 

природе и общественной жизни. Роль музеев в образовании и воспитании (познавательный, 

пропагандистский, нравственно-воспитательный, эстетическо-воспитательный аспекты). 

Научная организация фондов музея. Основные направления фондовой работы. Методика 

изучения музейного предмета. Формирование музейного собрания – одно из основных 

направлений деятельности музеев. Фонды музея как совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. Структура фондов музея. Учет и научная 

документация музейных фондов. Режимы хранения коллекций. Методика музейной 

экспозиции. Экспозиционная работа в музее и ее организация: виды работы музея; научный 

характер экспозиционной работы; Принципы построения экспозиций. Тематическая 

структура и экспозиционный материал. Научное проектирование экспозиций. Основные 

виды оригинального музейного материала и их особенности в зависимости от профиля 

музея: исторический, научный, мемориальный, художественный, краеведческий и т.д. 

Культурно-образовательное пространство музея. Формы культурно-образовательной 

работы музеев. Экскурсия – основная форма работы с посетителем. Лекция, лектории 

выходного дня, театрализованные представления, музыкальные вечера, круглые столы, 

видеосеансы, консультации, клубы, кружки, музейные праздники и др. Значение 

культурно-просветительской работы в музее. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Основные направления деятельности музея. 
2. Музей и музейный предмет. 



3. Профили музеев: исторический, научный, мемориальный, художественный, 

краеведческий и т.д. 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1.  Социальные функции отечественных музеев.  
2. Музей как место сосредоточения памятников истории и культуры.  
3. Роль музеев в образовании и воспитании детей и подростков.  
4. Экспозиционная работа в музее и ее организация.  
5. Принципы построения экспозиций.  
6. Тематическая структура и экспозиционный материал.  
7. Научное проектирование экспозиций. 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 3. Музейная педагогика как методология и методика реализации 

образовательно-воспитательной функции музея. Организационно-управленческие 

основы деятельности музея. Менеджмент и маркетинг в музейной работе. 
Цель: формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах музееведения как научно-прикладной дисциплины (модуля), получение 

студентами знаний по методике музейной работы и истории крупнейших музеев мира. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музейная педагогика: ее цели, методы, задачи и функции. Образовательные аспекты 

музейной педагогике. Региональный аспект в воспитательной сегменте. Особенности 

взаимодействия системы образования и системы культуры. Проектная деятельность на 

уроках литературы, истории, МХК как возможность реализации интеграции музея и школы. 

Центральные органы управления музеями в Российской Федерации. Управления (отделы) 

музеев Министерства культуры РФ и Министерств культуры на местах. 

Методическиецентры по работе с музеями. Методические центры при министерствах 

культуры, при Научно-исследовательском Институте культуры. Дирекция музеев. 

Директор, его права и обязанности, функции по управлению. Руководство хозяйственно-
техническими и научными службами. Роль главного хранителя в обеспечении сохранности 

музейных собраний. Оказание помощи музею на общественных началах. Участие в работе 

международных организаций ЮНЕСКО (Организация Объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры); ИКОМ (Международный Совет музеев) и др. 
Конкурентная борьба на рынке досуга. Методы расширения потенциальной музейной 

аудитории. Образовательные услуги музеев. Формирование имиджа. Рекламная компания 

в музейном деле. Издательская деятельность. Фандрайзинг музеев. Новые подходы в 

теории и практике музейной работы. От универсальных собраний к специализированным 

музеям. Международные сообщества музейных специалистов. Общество и музей, пути 

трансформации и обновления. Экомузеи и новая музеология. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Основы российского законодательства в сфере музейного дела и охраны 

памятников истории и культуры. 
2. Российские и международные и организации в сфере музейного дела и охраны 

памятников истории и культуры, их цели и функции. 
3. Новые тенденции в развитии музеев в ХХI в. 
Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Образовательные услуги музеев. 
2.  Рекламная компания в музейном деле.  
3. Издательская деятельность.  



4. Фандрайзинг музеев. 
5. Экомузей. 
6. Виртуальный музей. 
7. Современный музей и новые информационные технологии.  
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 зачет и зачет с оценкой, 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-1 Готовность к 

проведению 

культурологических 

исследований 

ПК-1.1. Знает подходы, 

методологии, теории, 

концепции, методы изучения 

культуры 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-1.2. Применяет 

соответствующие подходы, 

методологии, теории, 
концепции, методы для 

изучения культурных объектов: 

культурных форм, явлений, 

процессов, практик, других 

культурных объектов 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-1.3. Проводит конкретное 

культурологическое 

исследование в соответствие с 

требованиями к проведению 

научного исследования 

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 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 



грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 
 

ПК-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: 
[8-9) баллов; 



  ПК-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 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. 
 

 
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. Предмет, ключевые понятия музееведения, методология предмета, история и 

теория музейного дела, музейное источниковедение. 
2. Место музееведения в системе наук. Классификация музеев. 
3. Государственная музейная сеть и государственный фонд музейных предметов. 
4. Типы музеев.  
5. Головной музей и его роль в научно-методической работе всей отрасли, 

определенного территориального округа. Головной музей и его филиалы. 
6. Музейная сеть. 
7. Категория музея.  
8. Основные концепции истории возникновения музеев.  
9. Музей как место сосредоточения памятников истории и культуры, объективно 

свидетельствующих о процессах и явлениях в природе и общественной жизни.  
10.Роль музеев в образовании и воспитании (познавательный, пропагандистский, 

нравственно-воспитательный, эстетическо-воспитательный аспекты). 
11.Научная организация фондов музея. Основные направления фондовой работы.  
12.«Музей» и музейный предмет Методика изучения музейного предмета.  
13.Структура фондов музея. Учет и научная документация музейных фондов. 

Режимы хранения коллекций. 
14.Методика музейной экспозиции.  
15.Экспозиционная работа в музее и ее организация: виды работы музея. 
16.Тематическая структура и экспозиционный материал.  
17.Научное проектирование экспозиций. 
18.Основные виды оригинального музейного материала и их особенности в 

зависимости от профиля музея. 



19.Культурно-образовательное пространство музея. Формы культурно-
образовательной работы музеев.  

20.Экскурсия – основная форма работы с посетителем.  
21.Музейная педагогика: ее цели, методы, задачи и функции.  
22.Проектная деятельность на уроках литературы, истории, МХК как возможность 

реализации интеграции музея и школы. 
23.Конкурентная борьба на рынке досуга. Методы расширения потенциальной 

музейной аудитории. 
Аналитические задания: 
 1. Работа с научной литературой (инсерт-чтение, конспектирование, составление 

плана, тезисов, библиографических обзоров, аннотаций, рецензий). 
2. Составление кластеров, сопоставительных и обобщающих таблиц. 
3. Учебные проекты. 
4. Написание реферата.  
5. Ролевая игра – проведение пробной экскурсии/фрагмента экскурсии «МОЯ 

ЭКСКУРСИЯ». 
6. Описание экспозиции музея. 
7. Создание текста экскурсии 
Темы проектов: 
1. Создание музея под открытым небом. 
2. Виртуальная экскурсия по музеям мира. 
3. Пешеходная экскурсия по улицам г. Москвы (Санкт-Петербурга).  
Темы рефератов: 
1. Центральные органы управления музеями в Российской Федерации. 
2. Зарождение феномена музея в античной культуре. 
3. Особенности формирования Антикварии, Галереи Уффици, Кунсткамеры. 
4. Экспозиция дворцовых галерей.  
5. Концепция первых публичных музеев.  
6. Британский музей.  
7. Музеи Ватикана и Италии.  
8. Французский Лувр. 
9. Этапы становления музеев на Руси.  
10. Частные современные музеи. 
11.Современные модели взаимодействия и сотрудничества музея и школы: 

информационная, коммуникационная, педагогическая роль музея в образовательном 

пространстве школы. 
 
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 

профессионально его 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, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 

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

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 

1. Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум 

для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10027-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475330. 

2. Скобельцына, А. С.  Технологии и организация экскурсионных услуг : 

учебник для вузов / А. С. Скобельцына, А. П. Шарухин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14348-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477351. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Соколова, М. В.  Музейная педагогика : учебное пособие для вузов / М. В. Соколова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 151 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09635-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475057. 
2. Балюк, Н. А.  Экскурсоведение : учебное пособие для вузов / Н. А. Балюк. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12454-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476626.  
 
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  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://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal


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  

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) «Основы музееведения и 

экскурсоведения» 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  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  материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  пособиям с темой прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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


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  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 (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  

дисциплине (модулю) 
 
Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel). 

 
Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) 
Для изучения  дисциплины (модуля) «Основы музееведения и экскурсоведения» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология используются: 
 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). 
 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) «Основы музееведения и экскурсоведения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «Основы музееведения и экскурсоведения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  

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) «Основы музееведения и экскурсоведения»   

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы музееведения и экскурсоведения» 

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 музееведения и экскурсоведения» 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) – изучение прикладной культурологии как одной из 

составляющих наук о культуре, овладение принципами и методами прикладного 

культурологического исследования, а также овладение основами разработки теоретико-
методологического обоснования социокультурных программ разного уровня, направленных 

на решение актуальных социальных проблем. 

Задачи  дисциплины (модуля):  

1. Формирование у студентов целостных представлений об актуальных проблемах 

современного общества в различных сферах (организационно-управленческой, культурно-
просветительской, проектно-аналитической и экспертной.) в связи с исследовательскими 

традициями и новейшими подходами к их решению;  

2. Освоение студентами разных методик применения культурологического знания для 

решения актуальных проблем современного общества;  

3. Формирование навыков применения культурологического подхода в теоретико-
методологическом обосновании деятельности, направленной на решение социальных 

проблем. 

Предмет изучения – методики и опыт применения культурологического знания для 

осмысления и решения социальных проблем современности. 

 
 1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата   

 дисциплина (модуль) «Прикладная культурология» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки «51.03.01 Культурология» заочной и заочной с 

ДОТ формам обучения. 
Изучение  дисциплины (модуля) «Прикладная культурология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда  дисциплин (модулей): «История», «Философия», «Социология», «История 

искусств». 
Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулей): «Научно-исследовательская 

деятельность в сфере культуры, искусства и творческого образования», «Социально-
культурные институты: теория и практика деловых коммуникаций», где необходимо 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
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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 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология» 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Общепрофессион

альная 
ОПК-1 Способен применять 

полученными знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-1.1 Знает теоретические 

основы культурологи и 

проектного подхода, принципы и 

правила практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде 
ОПК -1.2 Применяет 

теоретические знания в области 

культурологи и социокультурного 

проектирования в практической 

деятельности для решения 

конкретных задач 
ОПК - 1.3 Владеет навыками 

прикладных исследований; 

навыками практической 

реализации проектных разработок 

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 на 2-3-4 курсах  заочной ф.о., 5-
6-7 семестрах заочной ф.о. с ДОТ, составляет 9 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) 

предусмотрен зачет, зачет с оценкой и экзамен. 
 
Очная форма обучения  
 

Вид  работы Всего 

часов 

 Год обучения 
2  

весення

я сессия 

3  
осенняя 

сессия 

3  
весення

я сессия 

4  
осенняя 

сессия 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам  

занятий) (всего): 
72 16 16 16 24 

Учебные занятия лекционного типа 16 4 4 4 4 
Практические занятия 20 4 4 4 8 
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Лабораторные занятия - -    
ИКР (иная контактная работа) 36 8 8 8 12 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 235 56 52 52 75 
Контроль промежуточной аттестации (час) 17 - 4 4 9 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 324 72 72 72 108 

  

Заочная с ДОТ форма обучения  
 

Вид  работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам  занятий) (всего): 
72 24 24 24 

 

Учебные занятия лекционного типа 24 8 8 8  
Практические занятия 12 4 4 4  
Лабораторные занятия        
ИКР (иная контактная работа)  36  12 12 12  
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
216 84 84 48 

 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
36   36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 324 108 
108 108  

 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  работы, академических часов 

Всего 
Самостоя

тельная 

работа 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всего 

Лекц

ионн

ые 
занят

ия 

Семин

арские

/ 
практи

ческие 

заняти

я 

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия 

ИКР 
(иная 

контак
тная 

работа
) 

2 год обучения (весенняя сессия)  
Раздел 1. 36 28 8 2 2  4 

Раздел 2  36 28 8 2 2  4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) -       

Общий объем, часов 72 56 16 4 4 - 8 
Форма промежуточной  
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аттестации 

3 год обучения (осенняя сессия)   
Раздел 3  36 28 8 2 2  4 
Раздел 4  32 24 8 2 2  4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 - 8 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

3 год обучения (весенняя сессия)  
Раздел 5  36 28 8 2 2  4 
Раздел 6  32 24 8 2 2  4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4       

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 
Форма промежуточной 

аттестации  Зачет с оценкой 

4 год обучения (осенняя сессия)  
Раздел 7 36 28 8 1 3  4 
Раздел 8  36 28 8 1 3  4 
Раздел 9  27 19 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9       

Общий объем, часов 108 75 24 4 8  12 
Форма промежуточной 

аттестации  Экзамен 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю) 324 235 72 16 20  36 

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема 

Виды  работы, академических часов 

Всего 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Всего 
Лекцион

ные 
занятия 

Семи

нарск

ие/ 
прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

ИКР 
(иная 

контакт
ная 

работа) 

Семестр 5 
Раздел 1 36 28 8 3 1 - 4 
Раздел 2  36 28 8 3 1 - 4 

Раздел 3 36 28 8 2 2 - 4 

Контроль -       
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промежуточной 

аттестации (час) 
Общий объем, часов 108 84 24 8 4 0 12 
Форма промежуточной 

аттестации  зачет 

Семестр 6 

Раздел 4 36 28 8 3 1 - 4 

Раздел 5 36 28 8 3 1 - 4 

Раздел 6 36 28 8 2 2 - 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
-       

Общий объем, часов 108 84 24 8 4 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации зачет с оценкой 

Семестр 7 

Раздел 7 24 16 8 3 1 - 4 
Раздел 8 24 16 8 3 1 - 4 
Раздел 9 24 16 8 2 2 - 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
36              

Общий объем, часов 96 48 24 8 4   12  
Форма промежуточной 

аттестации 
 экзамен 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю) 
324 216 72 24 12 - 36 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акаде

мическ

ая 

активн

ость, 

час 

Форма 

академичес

кой 

активности 

Выпо

лнени

е 

практ. 

задан

ий, 

час 

Форма 

практичес

кого 

задания 

Рубеж

ный 

текущи

й 

контро

ль, час 

Форма 

рубежного 

текущего 

контроля 
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2 год обучения (весенняя сессия)  

Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

13   Доклад 
 2   Письменный 

ответ 

Раздел 2. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
56 26 - 26 - 4 - 

3 год обучения (осенняя сессия)   

Раздел 3. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 4. 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
52  24 - 24 - 4 - 

3 год обучения (весенняя сессия)   

Раздел 5. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 6. 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
52  24 - 24 - 4 - 
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4 год обучения (осенняя сессия)  

Раздел 7. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 8. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 9. 19 9 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
 75 35 -- 34 - 6 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
235  109 - 108 - 18 - 

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акаде

мическ

ая 

активн

ость, 

час 

Форма 

академичес

кой 

активности 

Выпо

лнени

е 

практ. 

задан

ий, 

час 

Форма 

практичес

кого 

задания 

Рубеж

ный 

текущи

й 

контро

ль, час 

Форма 

рубежного 

текущего 

контроля 
 

5 семестр 

Раздел 1.  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 2   28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 2 Письменный 

ответ 
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Раздел 3. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно
е изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
84 39 - 39 - 6 - 

6 семестр 

Раздел 4. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

13  Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 5. 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

13  Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 6. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
84 39 - 39 - 6 - 

7 семестр 

Раздел 7. 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 8. 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

7 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 9. 16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно

е изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Доклад 2 Письменный 

ответ 
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Общий объем по 

модулю/семестру

, часов 
48 21  21  6 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
216 99  99  18 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА, МЕТОДОВ И ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

СОСТАВА ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК НАУКИ.  
Цель: Представить панораму научных подходов в зарубежной и отечественной 

гуманитаристике к определению содержания научной дисциплины (модуля) «прикладная 

культурология». В процессе изучения развивается способность к использованию основных 

положений и методов социальных, гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. Обобщить представления о научных методах гуманитарных наук, акцентируя 

внимание на междисциплинарном характере прикладных культурологических исследований. 

В процессе проведения семинара происходит овладение теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; способность применять культурологическое знание и критически 

использовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и 

социальной практике; развивается способность представлять освоенное знание, системные 

взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; 

готовность к участию в экспертно-консультационной работе.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Составные части знания об обществе и культуре.  
А) Социальный факт – понятие – гипотеза – теория.  
Б) Конструктивизм и эссенциализм как парадигмы знания о культуре и обществе. 
 
2. Прикладная культурология как синтетическая наука. 
А) Основные подходы к определению предмета прикладной культурологии. 
Б) Дисциплинарный состав прикладной культурологии.  
Вопросы для самоподготовки: 
Составление развернутого глоссария по теме «Прикладная культурология как научная 

дисциплина (модуль): предмет, методы, место в системе гуманитарного знания»; составление 

развернутого глоссария по теме «Методологические проблемы прикладных 

культурологических исследований» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: доклад. 
1. Концепция М.А.Ариарского и концепция И.М.Быховской: сравнительный 

анализ. 
2. «Cultural studies»: история и достижения. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ В 

КОНТЕКСТЕ «ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ»  
Цель: Представить панораму научных подходов в зарубежной и отечественной 

гуманитаристике к определению понятий культура и общество, их соотношению понятий в 
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контексте «Прикладной культурологии». В процессе изучения развивается способность к 
использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения происходит 

овладение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность применять 

культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре 

в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается способность 

представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной 

работе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Проблема определения понятия «общество». 
2. Проблема определения понятия «культура». 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля - 
глоссарий. 
 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ДЕЯТЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ. 
Цель: Ознакомить с историей формирования социокультурного обследования, тем 

самым развивая способность к использованию основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения 

происходит овладение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность 

применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки 

о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается 

способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между 

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-
консультационной работе.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Традиция социокультурных обследований с XVI по начало XX веков. 
2. Социокультурные обследования в XX – начале XXI века. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
 
РАЗДЕЛ 4. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ДЕЯТЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 

XX ВЕКА. 
Цель: Ознакомить с историей формирования социокультурного исследования во 

второй половине XIX века - первой половине XX века, тем самым развивая способность к 
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использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения происходит овладение 

теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность применять 

культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре 

в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается способность 

представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной 

работе.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Чикагская школа. 
2. Французская социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии.  
3.Немецкая социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
РАЗДЕЛ 5. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ДЕЯТЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

КЛАССИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
Цель: Ознакомить с историей формирования социокультурного исследования 

классического направления во второй половине XX века – начале XXI века, тем самым 

развивая способность к использованию основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения 

происходит овладение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность 

применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки 

о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается 

способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между 

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-
консультационной работе.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Колумбийская школа социальных исследований. 
2. Франкфуртская школа социальных исследований: представители, достижения, 

значение для прикладной культурологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ДЕЯТЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

НЕКЛАСИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАИЯ. 
Цель: Ознакомить с историей формирования социокультурного исследования 

неклассического направления во второй половине XX века – начале XXI века, тем самым 

развивая способность к использованию основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения 

происходит овладение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность 

применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки 

о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается 

способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между 

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-
консультационной работе.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Работы Бирмингенского центра в контексте прикладной культурологии.  
2. Этнометодология  в контексте прикладной культурологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
 
РАЗДЕЛ 7. ТИПОЛОГИЯ МЕТОДОВ В СОЦИОЛОГИИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИКЛАДНЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ.  
Цель: Ознакомить с типологией методов в социологии и их использованием в 

прикладных культурологических исследованиях, тем самым развивая способность к 

использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения происходит овладение 

теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность применять 

культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре 

в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается способность 

представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной 

работе.  
 Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Выборочное исследование как метод социологии, перспективы использования в 

прикладной культурологии.  
2 .Наблюдение, эксперимент, интервью как методы социологии, перспективы 

использования в прикладной культурологии.  
3. Фокус-группа, контент-анализ как методы социологии, перспективы использования 

в прикладной культурологии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
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Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
 
РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИКЛАДНЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ.  
Цель: Ознакомить с качественными методами социологии и способами их 

использования в прикладных культурологических исследованиях, тем самым развивая 

способность к использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. В процессе изучения происходит 

овладение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность применять 

культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре 

в профессиональной деятельности и социальной практике; развивается способность 

представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной 

работе.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Стратегия качественного исследования. 
2. Оформление и анализ транскрипта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля - 
проверка глоссария. 
РАЗДЕЛ 9. КАК РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПРИКЛАДНОЕ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.  
Цель: Обобщить правила проведения научной работы в области прикладной 

культурологии, тем самым развивая способность к использованию основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. В процессе изучения происходит овладение теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; способность применять культурологическое знание и критически 

использовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и 

социальной практике; развивается способность представлять освоенное знание, системные 

взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; 

готовность к участию в экспертно-консультационной работе.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Правила научной работы Умберто Эко.  
2. Правила научной этики в прикладных культурологических исследованиях. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление глоссария по темам 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля - 
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проверка глоссария. 
 

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) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в 
устной  форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-1  Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

 ОПК 1.1 Знает: 
теоретические основы 

культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде. 

Этап формирования знаний 

 ОПК 1.2 Умеет: 
применить теоретические 

знания в области 

культурологии и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для решения 

конкретных задач. 

Этап формирования умений 

 ОПК 1.3 Владеет: 
навыками прикладных 

исследований; навыками 

практической реализации 

проектных разработок. 

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 

   Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 



18 

 

ОПК-1 формирования 

знаний. 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 

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. 
 

  
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. 

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. Проблема предмета и методов прикладной культурологии. 
2. Культура и общество: соотношение понятий в контексте «Прикладной 

культурологии». 
3. Количественные методы в социологии и их использование в прикладных 

культурологических исследованиях. 
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4. Качественные методы в социологии и их использование в прикладных 

культурологических исследованиях. 
5. Исторические этапы и типы прикладных исследований культуры и общества. 
6. Социокультурное обследование: формирование, деятели, достижения. 
7. Социокультурное исследование: формирование, деятели, достижения. 
8. Американская социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии. 
9. Английская социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии. 
10. Французская социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии. 
11. Немецкая социологическая школа: представители, идеи, достижения в контексте 

прикладной культурологии. 
12. Выборочное исследование как метод социологии, перспективы использования в 

прикладной культурологии. 
13. Наблюдение как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
14. Эксперимент как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
15. Фокус-группа как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
16. Контент-анализ как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
17. Опрос как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
18. Интервью как метод социологии, перспективы использования в прикладной 

культурологии. 
19. Кризисный эксперимент как метод социологии, перспективы использования в 

прикладной культурологии. 
20. Чикагская социологическая школа: представители, достижения, значение для 

прикладной культурологии. 
21. Пауль Лазарсфельд: идеи, работы, достижения в контексте прикладной 

культурологии. 
22. Роберт Мертон: идеи, работы, достижения в контексте прикладной культурологии. 
23. Теодор Адорно: идеи, работы, достижения в контексте прикладной культурологии. 
24. Макс Вебер: идеи, работы, достижения в контексте прикладной культурологии. 
25. Карл Маркс: идеи, работы, достижения в контексте прикладной культурологии. 
26. Социальный конструктивизм как парадигма знания об обществе и культуре. 
27. Социальный эссенциализм как парадигма знания об обществе и культуре. 
28. Работы Бирмингенского центра в контексте прикладной культурологии. 
29. Франкфуртская школа социальных исследований: представители, достижения, 

значение для прикладной культурологии. 
30. Правила создания научного текста (по У.Эко). 
31. Современные зарубежные исследования в области прикладной культурологии. 
32. Современные отечественные исследования в области прикладной культурологии. 
33. Правила научной этики в прикладных культурологических исследованиях. 
34. Составные части знания об обществе и культуре: социальный факт – понятие – 

гипотеза - теория. 
35. Возможности визуальной социологии в культурологических исследованиях. 
36. Оформление и анализ транскрипта. 
37. Memory studies как направление прикладной культурологии. 
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38. Коммеморация в структуре современной культуры 

Аналитическое задание 

Участие в двух учебно-научных проектах 

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, 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 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  литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07712-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471520.   

2. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией И. Ф. Кефели. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470583. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08998-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469907.    
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2. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Солонина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-06409-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468316.    

 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  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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Прикладная культурология» 

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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной  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. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников,  пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  
100% доступ 
 
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал 

учебников и  пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя 

издания издательства "Лань" и 

других ведущих издательств  

литературы и электронные версии 

периодических изданий по 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной  и 

научной литературы. 
http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

 

9. Видеотека  фильмов 

«Решение» 
Коллекция  видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Прикладная культурология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки/специальности   51.03.01 «Культурология» 

используются: 
 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 (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика 

английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, 

например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 

видеофильмами DVD (указать какими). 
 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 грамматика 

английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, 

например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 

видеофильмами DVD (указать какими). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации  дисциплины (модуля)  «Прикладная культурология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «Прикладная культурология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий в 

форме указать форму (компьютерных симуляций, 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) «Прикладная культурология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Прикладная культурология» 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) «Прикладная культурология» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1. Цель и задачи  дисциплины (модуля) 

Цель  дисциплины (модуля): сформировать у студентов теоретические знания о 

сущности и значении библиотечной работы. Познакомить студентов со спецификой 

внутренней работы в библиотеке, с регламентирующими документами, познакомить с 

оформлением учетных документов; сформировать навыки работы с библиотечными 

фондами и справочным аппаратом библиотеки. 

Задачи  дисциплины (модуля): 

1. Выработать у студентов практические навыки работы с пользователями библиотек 

и библиотечных центров, а также научить использовать информационные технологии.  

2. Научить студентов применять полученные знания в процессе теоретической и 

практической деятельности, поскольку современное общество – это информационное 

общество.  

3. Развить навык применения достоверной, исчерпывающей и своевременной 

информации во всех областях и сферах человеческой деятельности, включая 

информационные технологии и в библиотечную деятельность.   

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Основы библиотековедения и библиографии» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология заочной и заочной с ДОТ формам обучения.  

Изучение  дисциплины (модуля) «Основы библиотековедения и библиографии» 

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

программного материала ряда  дисциплин (модулей):  

- Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия; 

- Основы социально-культурного проектирования; 

- Культуротворческие технологии; 

- Организационные основы деятельности учреждений культуры, искусства и 

творческого образования; 

- Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования; 

- История искусств. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



Знать: 

• основные понятия дисциплины (модуля); 

• основные современные технологии библиотечно-библиографического дела; 

• возможности современных информационных технологий в библиотечно-

библиографическом деле; 

• основные понятия и категории библиотечного дела; 

• основные понятия библиографии. 

Уметь: 

• работать с каталогами различного типа; 

• раскрывать фонды; 

• работать с источниками информации; 

• работать с электронными каталогами;  

• работать с различными системами библиотечных каталогов. 

Владеть: 

• основными приемами и методами современных информационных технологий в 

библиотечном деле; 

• навыками решения профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также с применением знаний по основам библиотечного 

дела;  

• умением работать в системе электронного каталога, например в «Ирбисе»; 

• способностью использовать знания по дисциплине (модулю) в соответствующей 

просветительской деятельности в образовательных и просветительских организациях.  

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 следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-4 в соответствии с основной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология. 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 



Категория 

компетенций 
Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Разработка и 

реализация 

педагогических 

технологий 

ПК-4 Готовность к 

практическому 

применению 

результатов научных 

исследований в 

форме прикладных 
разработок и 

рекомендаций 

ПК-4.1. Определяет границы и 

формы практического применения 

теоретического социально-научного 

и гуманитарного знания, 

обосновывает необходимые и 

возможные инновации в 

профессиональной сфере 
ПК-4.2. Разрабатывает проекты, 

программы, образовательные 

курсы, методические рекомендации, 

осуществляет другие прикладные 

разработки с учетом результатов 

научных исследований, в том числе 

собственных 
ПК-4.3. Обосновывает 

продуктивность и перспективы 

собственных прикладных 

разработок, формулирует 

рекомендации по 
их использованию и внедрению 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем  дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой на 4 курсе, составляет 3 

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

Вид  работы Всего часов 
Курс/сессия 

4/осе 4/вес 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  занятий) 

(всего): 

 

24 

 

8 

 

16 

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4 

Практические занятия 6 2 4 

Лабораторные занятия    

ИКР (иная контактная работа) 12 4 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52 

Контроль  промежуточной аттестации (час) 4 0 4 



Объем дисциплины (модуля) в часах 108 36 72 

 

Заочная форма обучения с ДОТ 

Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 3 

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

Вид  работы Всего часов 
Семестр 

8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам  занятий) (всего): 

 

24 

 

24 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия   

ИКР (иная контактная работа) 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 

Контроль  промежуточной аттестации (час)   

Объем дисциплины (модуля) в часах 108 108 

 

2.2.  Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 

 

заочной форме обучения 

 Раздел, тема Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

 1 2 3 4 5 6 7 

4 курс-осен.сессия 

 Раздел 1.   36 28 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

- 

 

 Общий объем, часов за семестр 36 28 8 2 2  4 



 4 курс-весен.сессия 

 Раздел 2. 36 28 8 2 2  4 

 Раздел 3.   32 24 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 Общий объем, часов за семестр 72 52 16 4 4  8 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет с оценкой 

 
 Общий объем, часов  по 

дисциплине (модулю)  
108 80 24 6 6  12 

 

Заочной форме обучения с ДОТ 

 

 Раздел, тема Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 8 

 Раздел 1.   36 28 8 3 1  4 

 Раздел 2.   36 28 8 3 1  4 

 Раздел 3.   36 28 8 2 2  4 

 
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
- 

 Общий объем, часов за семестр 108 84 24 8 4  12 

 Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 

 

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
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о
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н

ен
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е 
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р
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ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

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
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- осен.сессия 

1. 1 Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Проект 2 
Устный 

опрос 

2.  
Общий объем по семестру, 

часов 
28 13  13  2  

4 курс- весен.сессия 

3. 2 Раздел 2.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Проект 2 
Устный 

опрос 



4. 3 Раздел 3.   24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Проект 2 
Устный 

опрос 

 
Общий объем по семестру, 

часов 
52 24  24  4  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
80 37 - 37  6 - 

 

Заочной формы обучения с ДОТ 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
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ем
и

ч
ес

к
ая
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о
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ь
, 

ч
ас
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о
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и
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щ
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о
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ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
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м
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у
б

еж
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о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 8 

5. 1 Раздел 1.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Проект 2 
Устный 

опрос 

2 Раздел 2  28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Проект 2 
Устный 

опрос 



3 Раздел 3.   28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Проект 2 
Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
84 39  39  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации 

библиотечного обслуживания; освоение основных технологических библиотечных 

процессов; профессиональное, общеобразовательное развитие библиотекарей на основе 

традиционных и библиотечно-информационных технологий в соответствии с новыми 

требованиями библиотечной профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тема 1.1. Документальный фонд. Моделирование библиотечного фонда 

Документальный фонд – основа работы библиотеки как социального института и 

главный источник удовлетворения читательских потребностей. Понятие библиотечного 

фонда. Функции библиотечного фонда. Технология принципы, и закономерности его 

формирования. Современные технологии оперативного и стратегического управления 

библиотечным фондом и фондами системы библиотек. 

Тема 1.2. Изучение состава и использования фонда 

Источники документоснабжения библиотеки. Комплектование библиотечного 

фонда (первичный отбор). Размещение библиотечного фонда. Понятие об изучение фонда. 

Методы изучения библиотечного фонда. Статистика как базисная, информационная основа 

для изучения фонда. Формулы для расчета отдельных показателей. Источники и способы 

пополнения библиотечного фонда. Последовательность этапов первичного отбора. 

Понятие, сущность и значение размещения библиотечного фонда. Расстановка 

библиотечного фонда. Классификация расстановок. Требования к расстановкам. 

Семантические расстановки: систематическая, тематическая, предметная. Характеристика 

и особенности применения в библиотеках. Формальные расстановки: алфавитная, 

хронологическая, географическая, языковая, форматная, нумерационная, крепостная 

расстановка. Размещение и расстановка фонда библиотеки «Миссионерский институт». 



Тема 1.3. Учет, расстановка и размещение библиотечного фонда 

Сохранность библиотечного фонда Понятие об учете библиотечного фонда. 

Функции учета библиотечного фонда. Требования к учету библиотечного фонда. Виды 

учета. Особенности реализации видов учета (индивидуального, суммарного, стоимостного) 

в библиотеках различных типов и видов. Формы учета: традиционные, электронные, 

книжные, листовые, актовые, карточные. Соотношение и взаимодействие библиотечного и 

бухгалтерского учета. «Инструкция об учете библиотечного фонда»: типовая и локальная. 

Техническая обработка документов, последовательность операций. Распределение 

поступивших документов по структурным подразделениям библиотеки. Влияние 

оснащенности отделов библиотеки специальным оборудованием для хранения и 

воспроизведения документов на политику их комплектования и распределения внутри 

библиотеки.  

Тема 1.4. Технологические процессы каталогизации. Составление 

библиографического описания 

Каталогизация в библиотечном деле – совокупность методов и процессов, 

являющиеся частью библиотечной обработки произведений печати – описания, 

классификации и предметизации, а также процессов и операций, входящих в организацию 

библиотечных каталогов; научная дисциплина (модуль), составная часть 

библиотековедения, изучающая историю, теорию, методику и практику организации 

библиотечных каталогов. Каталогизация – общая характеристика. Библиографическое 

описание -понятие, элементы, основа библиографической записи. 

Тема 1.5. Систематизация документов. Система библиотечно-

библиографической классификации (ББК, УДК, ДКД, ЕКЛ) 

Понятие систематизации, процессы систематизации, классификационное решение. 

Рабочие таблицы для работы по систематизации. Универсальные системы классификации 

ББК, УДК, рубрикатор ГАСНТИ, ЕКЛ. Понятие предметизации документов ее процессы и 

требования.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели и содержание формирования библиотечного фонда. 

2. Комплектование библиотечного фонда. Источники комплектования. Виды и 

способы комплектования библиотек. 

3. Учет библиотечного фонда. Виды учета и формы учета документов в библиотеке. 

4. Учет поступающих и выбывающих документов в библиотеке. 

5. Проверка библиотечного фонда. 

6. Обработка библиотечного фонда. 



7. Размещение и расстановка библиотечного фонда. 

8. Понятие сохранности библиотечного фонда. 

9. Нормативно-правовое обеспечение учета библиотечного фонда. 

10. Организация и ведение учета документов в библиотеке. 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: проект  

Перечень проектов к разделу 1: 

1. Оформление заявки – заказ на литературу по дисциплинам учебного плана (для 

вузовской библиотеки). 

2. Оформление заявки – заказ для библиотеки православного прихода (по каталогам 

книготорговых компаний). 

3. Оформление заказа на периодические издания (по каталогу подписок Почта 

России). 

4. Оформление партии книг, поступившей в библиотеку по сопроводительному 

документу в книгу суммарного учета. 

5. Оформление партии книг, поступившей в библиотеку без сопроводительного 

документа в книгу суммарного учета. 

6. Оформление партии книг в инвентарную книгу. 

7. Оформление акта списания. 

8. Техническая обработка книг (листок возврата, книжный формуляр, карман). 

9. Расстановка новых поступлений в фонд библиотеки (фонд библиотеки 

Миссионерского института). 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

БИБЛИОТЕКИ 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации 

библиотечного обслуживания; освоение основных технологических библиотечных 

процессов; профессиональное, общеобразовательное развитие библиотекарей на основе 

традиционных и библиотечно-информационных технологий в соответствии с новыми 

требованиями библиотечной профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тема 2.1. Состав и тенденции развития справочно-библиографического 

аппарата  



СБА библиотеки как средство библиографического и фактографического поиска, 

осуществляемого в самых различных целях, основа всех без исключения направлений 

библиографической деятельности библиотеки, всей работы с читателями. Понятие СБА. 

Справочно-библиографический фонд. 

Тема 2.2. Система каталогов библиотеки. Виды и формы  

Организация, ведение и редактирование библиотечных каталогов, картотек и баз 

данных Широта тематики, многообразие видов документов существенные различия в 

запросах читателей библиотек и необходимость создания постоянного совершенствования 

справочно-библиографического аппарата библиотек. Система библиотечных каталогов. 

Состав, система каталогов библиотек: виды и формы традиционных каталогов. 

Организация каталогов, процессы оформления и разработки документации. Картотеки и 

базы данных. Поисковые системы. Связь между каталогами и картотеками. 

Тема 2.3. Учет справочно-библиографической информации и информационной 

работы, заполнение бланков учета. Справочно-библиографическое обслуживание 

Результат справочно-библиографического обслуживания – разнообразные справки, 

представляющие собой ответы на запросы читателей. Единицы учета. Типы справок. Учет 

справок. Отчетность по справочно-библиографическому обслуживанию. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение справочно-библиографического обслуживания. 

2. Какие факторы влияют на организацию справочно-библиографического 

обслуживания в библиотеках? 

3. Справочно-библиографический фонд. 

4. Что такое библиографический запрос? 

5. Какие существуют типы запросов? 

6. Методика выполнения тематического запроса. 

7. Методика выполнения адресного запроса. 

8. Методика выполнения уточняющего запроса. 

9. Фактографический запрос. 

10. Что такое библиографическая справка? 

11. Что такое методическая консультация? 

12. Что такое Виртуальная справочная служба? 

13. Что является единицей учета справочно-библиографического обслуживания? 

14. Какие существуют формы учета? 

15. Для чего необходим учет справочно-библиографического обслуживания? 

Практическое задание к разделу 2. 



Форма практического задания: проект  

Перечень проектов к разделу 2: 

1) Оформление библиографического списка литературы. 

• По автору и заглавию. 

• По предметным рубрикам. 

2) Выполнение библиографических справок.  

• Тематическая справка 

• Фактографическая справка  

• Уточняющая справка  

• Адресно-библиографическая справка. 

3) Подготовить отчет работы библиографического отдела, сделать анализ тетради 

учета библиографических справок. 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации 

библиотечного обслуживания; освоение основных технологических библиотечных 

процессов; профессиональное, общеобразовательное развитие библиотекарей на основе 

традиционных и библиотечно-информационных технологий в соответствии с новыми 

требованиями библиотечной профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тема 3.1. Библиотечные услуги 

Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности. Цель, задачи и 

принципы библиотечного обслуживания (БО). Роль библиотеки. Концепция читателя. 

Выполнение запросов пользователей: библиографическое обслуживание, библиотечное 

обслуживание, фактографическое обслуживание и смешанные формы обслуживания. 

Понятие о библиотечно-библиографическом обслуживании. Пользователи библиотеки. 

Эффективность и целенаправленность библиотечно-библиографического обслуживания. 

Принципы в библиотечно-библиографическом обслуживании. Библиотечные услуги. 

Задачи библиотекаря. 

Тема 3.2. Основные направления библиотечно-библиографического 

обслуживания.  

Методы и формы работы с пользователями Направления работы библиотеки: 

индивидуальное, групповое и фронтальное библиотечно-библиографическое. 



Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание понятие, способы, виды. 

Конфликты в обслуживании читателей и их разрешение. Массовое библиотечное 

обслуживание: понятие, виды и способы. Наглядная, выставочная работа. 

Тема 3.3. Изучение библиотечно-библиографического обслуживания  

Повышение эффективности и качества обслуживания читателей. Успехи и 

недостатки в работе по библиотечно-библиографическому обслуживанию. Темы 

исследований, диагностика, методы изучения. Библиотечная статистика. 

Тема 3.4. Основные нормативные акты и положения, необходимые для работы 

в библиотеки  

Роль библиотек в современном обществе; разноплановость, многогранность 

повседневного библиотечного труда. Федеральный закон Российской Федерации о 

библиотечном деле. Примерные положения о библиотеке образовательного учреждения, 

нормативные акты. Инструкции по библиотечной деятельности (правила пользования). 

Должностные инструкции. Номенклатура дел. 

Тема 3.5. Кодекс профессиональной этики библиотекаря  

Особенности этических проблем обслуживания современного пользователя 

библиотеки. Библиотечная этика. Нравственные основы профессиональной деятельности 

российского библиотекаря. Роль и функции библиотекаря, развитие информационного 

общества и «вызовы» для специалистов. Профессиональная и компьютерная 

компетентность библиотекаря, организация повышения квалификации сотрудников в 

условиях внедрения новых информационных технологий. Кодекс этики российского 

библиотекаря, его сущность и значение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «библиотечное обслуживание». 

2. Основные концепции библиотечного обслуживания. 

3. Принципы библиотечного обслуживания. 

4. Основные теоретические концепции библиотечного обслуживания. 

5. Читатель (пользователь) как участник процесса библиотечного обслуживания.  

6. Теоретико-методологические основы изучения читателей. 

7. Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания. 

8. Конфликтология в библиотечном обслуживании. 

9. Массовое обслуживание: теория и методика. 

10. Групповое обслуживание: теория и методика. 

11. Индивидуальное обслуживание: теория и методика. 



12. Технология и организация библиотечного обслуживания: основные положения и 

понятия. 

13. Выставка в библиотеке и требования к ней. 

14. Устные формы информации. 

15. Библиографический обзор и требования к нему. 

16. Технология и организация библиотечного обслуживания: основные положения и 

понятия. 

17. Читательский запрос. 

18. Классификация библиотечных услуг. 

19. Стационарное и нестационарное библиотечное обслуживание (абонемент, 

читальный зал, межбиблиотечный абонемент).  

20. Медиатека, Электронные читальные залы и др.  

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: проект  

Перечень проектов к разделу 3: 

1) Провести мониторинг читательского спроса, изучение неудовлетворенного 

спроса на литературу. 

2) Выявить мнение читателей о качестве библиотечно-библиографического 

обслуживания, их отношение к библиотеке и представлений о перспективах развития 

(среди пользователей библиотеки МИ). Провести анкетирование. 

3) Провести анализ библиотечных услуг. 

4) Сделать анализ книжных формуляров (выборочно) и выявить обращаемость книг 

за конкретный промежуток времени.  

5) Заполнить формуляр читателя (запись читателя в библиотеку), оформить 

книговыдачу отдельному читателю. 

6) Заполнить дневник библиотеки (библиотечная статистика). 

7) Оформить книжную выставку тематическую. 

8) Формы массовой работы.  

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 зачет и зачет с оценкой, 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 Готовность к 

практическому 

применению 

результатов научных 

исследований в 

форме прикладных 
разработок и 

рекомендаций 

ПК-4.1. Определяет границы и 

формы практического 

применения теоретического 

социально-научного и 

гуманитарного знания, 

обосновывает необходимые и 

возможные инновации в 

профессиональной сфере 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-4.2. Разрабатывает проекты, 

программы, образовательные 

курсы, методические 

рекомендации, осуществляет 

другие прикладные разработки 

с учетом результатов научных 

исследований, в том числе 

собственных 

Этап 
формирования 

умений 

ПК-4.3. Обосновывает 

продуктивность и 

перспективы собственных 

прикладных разработок, 

формулирует рекомендации по 
их использованию и внедрению 

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 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. 
 



ПК-4 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. 
 

  ПК-4 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.Организация и методика комплектования библиотечных фондов. 



2.Сохранность библиотечного фонда. Учет библиотечного фонда. Виды учета. 

Проверка библиотечного фонда. 

3.Систематизация документов. Процессы каталогизации. Методика классификации 

произведений печати. 

4.Библиотечные каталоги. Система каталогов библиотек. 

5.Описание произведений печати. Понятие библиографического описания. 

6.Состав СБА. Система каталогов, виды и формы традиционных каталогов. 

7.Методика выполнения библиографических запросов. 

8.Какие научные принципы и нормативные установки влияют на библиотечно-

библиографическое обслуживание? 

9.Выставочная деятельность библиотек. Признаки библиотечной выставки. 

10.Законодательная база деятельности библиотек. Регламентирующие документы. 

11.Теоретико-методологические основы изучения читателя. 

12.Конфликты в библиотечном обслуживании. Группы, источники, технология 

разрешения библиотечных конфликтов. 

13.Этика библиотечного обслуживания. 

14.Какие особенности массового обслуживания пользователей библиотеки? 

15.Какие особенности группового обслуживания пользователей библиотеки? 

16.Какие особенности индивидуального обслуживания пользователей библиотеки? 

17.Какие требования предъявляются к библиографическому обзору? 

18.Функции библиографического описания. 

19.Виды аналитико-синтетической переработки документов. 

20.Обязательные и факультативные элементы библиографического описания. 

Аналитические задания: 

1.Оформить заявку на литературу для вузовской библиотеки по  дисциплине 

(модулю) и рассчитать количество экземпляров по количеству студентов. 

2.Рассчитать книгообеспеченность по дисциплинам гуманитарного, социального и 

художественно-творческого цикла. 

3.Оформить заявку книги периодических изданий для массовой библиотеки по 

каталогам книжных издательств. 

4.Оформить новые поступления книг по сопроводительному документу в книге 

суммарного и индивидуального учета. 

5.Оформить новые поступления без сопроводительного документа в книге 

суммарного и индивидуально учета. 



6.Оформить подписку для вузовской библиотеки на примере библиотеки 

Миссионерского института. 

7.Подготовить Акт списания устаревшей и ветхой литературы. 

8.Назвать основные показатели и формулы для статистического изучения фонда. 

Книговыдача. Читаемость. Обращаемость. Книгообеспеченность. Величина 

документального фонда. Коэффициент соответствия. Темп роста. 

9.Рассчитать динамику роста книжного фонда, книговыдачи и числа читателей на 

примере библиотеки Миссионерского института. 

10.Составить основное и вспомогательное описание книги (приложение: комплект 

книг). 

11.Составить аналитическое описание статьи из журнала, газеты, сборника. 

12.Выполнить библиографическую справку. 

13.Составить библиографическое описание официальных материалов. 

14.Алфавитный каталог: требования, предъявляемые к расстановке карточек. 

15.Библиографическое описание официальных материалов. 

16.Аналитическое библиографическое описание.  

17.Библиографическое описание книг. 

18.Библиографическое описание электронных ресурсов. 

19.Библиографическое описание статьи из сборника. 

20.Библиографическое описание статьи из журнала, и газеты.  

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 

профессионально его 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, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения  

дисциплины (модуля) 
5.1.1 Основная литература 
1. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. 

Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 190 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-12587-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474515. 

2. Глушков, С. В.  Книговедение. Философия книги : учебник и практикум для вузов 

/ С. В. Глушков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10849-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456379. 
 
5.2.2 Дополнительная литература 
1. Куфаев, М. Н.  Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н. 

Куфаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Антология мысли). — ISBN 
978-5-534-05336-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473670.  

2. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 141 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475418. 

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  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  

https://uisrussia.msu.ru/


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/journ
al 
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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Основы библиотековедения и 

библиографии» 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  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. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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


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  материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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 (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  

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 



1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel). 

 

Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека учебников,  

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  
100% доступ 
 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал 

учебников и  пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других 

ведущих издательств  литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным 

наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной  и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

7.  
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/


 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

 

9. Видеотека  фильмов 

«Решение» 
Коллекция  видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Основы библиотековедения и библиографии» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология» используются: 

 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). 

 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) «Основы библиотековедения и библиографии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля) «Основы библиотековедения и библиографии» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  

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) «Основы библиотековедения и библиографии»   

предусмотрено применением электронного обучения. 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы библиотековедения и библиографии» 

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 библиотековедения и библиографии» 

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) «Основы аниматорской деятельности» состоит в овладении 

знаниями в области социокультурной анимации и формирование навыков их использования в 

своей будущей профессиональной деятельности 
Задачи  дисциплины (модуля): освоение форм и методов социокультурной анимации; 

знание основных технологий анимационной работы;  
- владение методикой организации анимационной деятельности; 
- знание  организационно-управленческих аспектов социокультурной анимации. 
- владение основами  организации мероприятий с применением методов социально-

культурной анимации. 
- освоение методики внедрения анимационных технологий в творческо-

производственную деятельность учреждения культуры. 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Основы аниматорской деятельности» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 Культурология заочной и 

заочной с ДОТ формах обучения. 
Изучение  дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала 

ряда  дисциплин: «Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и 

искусства», «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства». 
«Организационные основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого 

образования», «Современные культурные формы и практики». 
Изучение  дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» является 

базовым для последующего освоения программного материала  дисциплин (модулей): 
«Социально-культурные институты: теория и практика деловых коммуникаций». 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры искусства и образования». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (ПК-1).  
Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-1) в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

– программой подготовки бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 
Культурология». 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

общепрофес

сиональных 

компетенци

й 

Код 

общепро

фессиона

льной 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

профессиона

льная 
 

 

 

 
 

ПК-1 

ПК-1 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-
просветительские, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы в 

области культуры и 

искусства 

ПК-1.1. Знать: границы практического 

применения знаний в области 

культурологии в культурно-досуговой, 

культурно-просветительской, 

художественно-творческой, других видах 

деятельности. 
ПК-1.2. Разрабатывает культурно-
досуговые, образовательные, 

художественно-творческие, другие 

программы с заданными параметрами в 

области культуры и искусства, проработать 

этапы практической реализации 

разработанных программ. 

ПК-1.3. Владеет навыками разработки и 

доработки различных программ; навыками 

реализации существующих программ; 

навыками практической коммуникативной, 

психолого-педагогической деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой на 4 курсе, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Вид  работы Всего часов 
Курс/сессия 

4/ос 4/вес 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам  

занятий) (всего): 
48 24 

24 

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 
Практические занятия 16 8 8 
Лабораторные занятия    
ИКР (иная контактная работа) 24 12 12 
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
 

159 
 

84 
75 

Контроль  промежуточной аттестации (час)  
9 

 
- 

9 
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Объем дисциплины (модуля) в часах 216 108 108 
 

Заочная форма обучения (ДОТ) 
Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен  зачет с оценкой. 

Вид  работы Всего часов 
Семестры 

7 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам  занятий) (всего): 
 

48 
 

48 
Учебные занятия лекционного типа 18 18 
Практические занятия 6 6 
Лабораторные занятия   
ИКР (иная контактная работа) 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

168 
 

168 
Контроль  промежуточной аттестации (час) - - 
Объем дисциплины (модуля) в часах 216 216 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 
 

 
Заочной формы обучения (курс 4) 

Раздел, тема Виды  работы, академических часов 
Всего Самос

тоятел

ьная 

работа 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
Всего Лекци

онные 

заняти

я 

Семин

арские

/практ

ически

е 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

ИКР 
(иная 

контак
тная 

работа
) 

2 3 4 5 6 7 8  
4 курс-осен.сессия 

Раздел 1. Раздел 1.Теоретические 

основы анимационной 

деятельности в социуме 

36 28 8 2 2 
0 4 

Раздел 2. Культурное и 

социальное отчуждение как 

предмет анимации 

36 28 8 2 2 
0 4 

Раздел 3. Современный опыт 

проведения  анимационной 

работы в социуме 

36 28 8 1 3 
0 4 

4 курс-весен.сессия 
Раздел 4. Социально-культурная 

анимация в контексте русских 

культурно-творческих традиций 

36 28 8 1 3 
0 4 
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Раздел 5. Методы социально-
культурной анимации 

36 28 8 1 3 
0 4 

Раздел 6. Технологии 

социокультурной анимации 
27 19 8 1 3 

0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 216 159 48 8 16 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
Заочной формы обучения с ДОТ (8 семестр) 

 
Раздел, тема Виды  работы, академических часов 

Всего Самос

тоятел

ьная 

работа 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
Всего Лекци

онные 

заняти

я 

Семин

арские

/практ

ически

е 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

ИКР 
(иная 

контак
тная 

работа
) 

2 3 4 5 6 7 8  

Раздел 1. Теоретические основы 

анимационной деятельности в 

социуме 

36 28 8 3 1 

0 4 

Раздел 2. Культурное и 

социальное отчуждение как 

предмет анимации 

36 28 8 3 1 
0 4 

Раздел 3. Современный опыт 

проведения  анимационной 

работы в социуме 

36 28 8 3 1 
0 4 

Раздел 4. Социально-культурная 

анимация в контексте русских 

культурно-творческих традиций 

36 28 8 3 1 
0 4 

Раздел 5. Методы социально-
культурной анимации 

36 28 8 3 1 
0 4 

Раздел 6. Технологии 

социокультурной анимации 
36 28 8 3 1 

0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 216 168 48 18 6 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 
Заочная форма обучения (курс 4) 
 

 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ

ическая 

активно

сть, час 

Форма 

академической 

активности 

Выполне

ние 

практ. 

заданий, 

час 

Форма 

практи

ческого 

задания 

Рубе

жный 

теку

щий 

контр

оль, 

час 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

Раздел 1.Теоретические 

основы анимационной 

деятельности в социуме  

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 2. Культурное и 

социальное отчуждение 

как предмет анимации 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 3. Современный 

опыт проведения  

анимационной работы в 

социуме 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Социально-
культурная анимация в 

контексте русских 

культурно-творческих 

традиций 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 5. Методы 

социально-культурной 

анимации 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 
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 самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 6.  
Технологии 

социокультурной 

анимации  
 
 

19 9 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

159 74  73  12  

 
Заочная форма обучения с ДОТ 

 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ

ическая 

активно

сть, час 

Форма 

академической 

активности 

Выполне

ние 

практ. 

заданий, 

час 

Форма 

практи

ческого 

задания 

Рубе

жный 

теку

щий 

контр

оль, 

час 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

Раздел 1.Теоретические 

основы анимационной 

деятельности в социуме  

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 2. Культурное и 

социальное отчуждение 

как предмет анимации 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 3. Современный 

опыт проведения  

анимационной работы в 

социуме 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Социально-
культурная анимация в 

контексте русских 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 
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культурно-творческих 

традиций 
е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 5. Методы 

социально-культурной 

анимации 
 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 6.  
Технологии 

социокультурной 

анимации  
 
 

28 13 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
часов 

168 78  78  12  

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
(модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИУМЕ  
Цель: раскрыть теорию социально-культурной анимации как отрасль гуманистической 

социальной психологии и педагогики; изучить основные направления анимационной 

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

реабилитация. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Понятие о социально-культурной анимации. Анимация в социальной среде как путь 

“оживления”, “одухотворения” межличностных и межгрупповых социально-психологических 

отношений, восстановления смысложизненных ориентации личности средствами культурно-
досуговой деятельности. Социально-культурная анимация как отрасль гуманистической 

социальной психологии и педагогики. Основные теоретические источники социокультурной 

анимации: гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу);  социальная психиатрия и 

трансакционный анализ (Э. Берн, Э. Фромм, Э. Эриксон); логотерапия и арт-терапия 

(В.Франкл). Основные направления анимационной деятельности – школьная анимация, 

театральная анимация, арт-терапия, коммуникативная реабилитация. Задачи анимации: 

профилактика социально-психологических отклонений (девиантного поведения подростков, 

наркомании, алкоголизма, суицида и др.); реабилитация критических состояний личности; 

помощь в творческой самореализации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-культурная анимация как отрасль гуманистической социальной психологии и 

педагогики. 
2. Сущность и особенности анимационных технологий.  
3. Психофизиологические и социокультурные особенности анимации. 
4. Основные направления анимационной деятельности  
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5. Школьная анимация  
6. Театральная анимация 
7. Арт-терапия 
8. Коммуникативная реабилитация 
9. Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу) как теоретический источник 

социально-культурной анимации:  
10. Социальная психиатрия и трансакционный анализ (Э. Берн, Э. Фромм, Э. Эриксон) как 

теоретические источники социально-культурной анимации:  
11. Логотерапия и арт-терапия (В.Франкл) как теоретические источники социально-

культурной анимации:  
12. Эрик Фромм  о необходимости анимационной деятельности в контексте   культурного и  

личностного отчуждения человека  
13. Направления вальдорфской педагогики Рудольфа Штайнера в современной  практике 

школьной анимации 
14. Анимационные направления социальной педагогики (П. Наторп, Г. Ноль, Г. Боймер). 
15. Деятельность российской ассоциации социальных педагогов и социальных работников (А 

И..Дашкина,В.Г.Бочарова, И.А.Липский, И.Н.Бондаренко и др.) по развитию 

анимационных направлений социального воспитания  
 
 Практическое задание к разделу 1: 
 Проведите анализ работ по следующим темам: 

1. Анимационные традиции внешкольной педагогики А.С. Макаренко, В.Н.Сорока-
Росинского   и В.А. Сухомлинского 

2. Современные педагогические системы анимационной деятельности, ориентированные 

на духовно-творческое развитие личности (С.А. Соловейчик, М.П. Щетинин, Ю.П. Азаров и 

др.)  
3. Анимационные основы концепции доминанты А.А. Ухтомского о закономерностях 

становления личности  
4. А. Швейцер о постижении духовной реальности и благоговения перед жизнью в 

контексте ценностей социально-культурной анимации. 
5. Прогнозирование анимационных направлений в контексте  идей Э.Тоффлер о влиянии  

урбанистических процессов постиндустриального общества на  одиночество и отчуждение 

личности  в социуме  
6. Концепция творческой самодеятельности личности С.Л. Рубинштейна в теории и 

практике социально-культурной анимации. 
7. Движение театральных аниматоров XX века (Б. Брехт, Дж.Стреллер, П. Брук, Ж. Вилар, 

Ж.-К. Паншон): история и современность 
8. Анимационные фестивали уличных театров( В.Полунин и др.): анализ отечественного 

и зарубежного опыта проведения  
9. Ж. Дюмазедье  о функциональных характеристиках социально-культурной анимации 
10. Анимационная категория одухотворения отношений в философии Всеединства 

(Вл.Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л.Франк и др.) 
11. Анимационные основы теории глубинного общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.К. 

Мамардашвили, Г.С. Батищев и др.) 
12. Анимационная направленность кружков культурно-творческой интеллигенции  

дореволюционной России(Н.Станкевич, Д.Веневитинов, А.Хомяков и др.) 
13. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии отчуждения 

человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер) в контексте социально-культурной анимации. 
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14. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной экзистенциальной 

философии (Г.Марсель, .Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и др.) как направление социально-
культурной анимации) 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Культурно-исторические основания для развития анимации в России. 
2. Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа.  
3. Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

интеллигенции в XIX – нач. XX века в России.  
4. Кружки культурно-творческой интеллигенции (В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, 

А.С. Хомяков, Н.В. Станкевич, и др.). 
5. Русская религиозная философия и культурно-творческие традиции одухотворения.  
6. Философия Всеединства (Вл.Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л.Франк и др.)  
7. Философия образования С.И. Гессена.  
8. Идеи философии всеединства в трудах А.Ф. Лосева, Г.С. Батищева, М.М. Бахтина.  
9. Учение о доминанте А. А. Ухтомского. 
10. Культурно-историческая психология Л.С.Выготского.  
11. Концепция творческой самодеятельности личности С.Л. Рубинштейна.  
12. Педагогическая психология В.П. Зинченко. 
13. Традиции внешкольной педагогики.  
14. Педагогика А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского как вершина анимационной работы. 
15. Современные педагогические системы, ориентированные на духовно-творческое 

развитие личности (С.А. Соловейчик, М.П. Щетинин, Ю.П. Азаров и др.). 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
     

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

АНИМАЦИИ 
 

Цель:  знать основные показатели культурного и социального отчуждения; проводить 

экзистенциальный анализ личностного отчуждения.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие «социальной смерти» личности, ее типология: умирание личности для 

общества; умирание общества для личности; умирание личности для себя. Основные 

показатели культурного и социального отчуждения. Экзистенциальный анализ личностного 

отчуждения.  
 Социальные группы, нуждающиеся в социально-культурной анимации (безработные, 

мигранты, престарелые, люди с ограниченными возможностями, сироты, одинокие и т.п.). 

Социально-культурная анимация как антитеза социальному умиранию личности. Пути 

преодоления культурного и социального отчуждения: совместная творческая деятельность, 

общение-диалог, общение-полифония в процессе возвращения личности к жизни. Духовно-
экзистенциальные аспекты социокультурной анимации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Философские основы социокультурной анимации.  
2. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии 

отчуждения человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер).  
3. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной 

экзистенциальной философии (Г.Марсель, М.Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и др.) 
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4. Гуманистическая (А.Маслоу, К.Роджерс) и экзистенциальная (Р.Мей, В.Франкл) 

концепции личности.  
5. Феноменологический и экзистенциальный анализ. 
6. Инициальная терапия К.Дюркхайма, логотерапия В.Франкла, дазейн-анализ 

М.Хайдеггера и М. Босса и др.  
7. Экзистенциальная педагогика. 
8. Роль глубинного общения в актуализации духовно-творческого потенциала 

личности. 
9. Концепция глубинного общения Г.С. Батищева.  
10. Принципы плодотворного духовного общения Н.С. Арсеньева.  
11. Механизмы посредничества в трудах Б.Д. Эльконина. 
12. «Притяжение судеб» М. Мамардашвили. 
13. Методы глубинного общения: рефлексия явлений душевной жизни, анализ 

личного жизненного опыта, определение жизненной стратегии, анализ культурно-
исторического опыта. 
 

Практическое задание к разделу 2:  
1.  Феноменологический и экзистенциальный анализ. 
2. Инициальная терапия К.Дюркхайма, логотерапия В.Франкла, дазейн-анализ 

М.Хайдеггера и М. Босса и др.  
3. Экзистенциальная педагогика. 
4. Роль глубинного общения в актуализации духовно-творческого потенциала 

личности. 
5. Самоактуализация, самоопределение, саморазвитие, самореализация личности.  
6. Методы глубинного общения: рефлексия явлений душевной жизни, анализ 

личного жизненного опыта, определение жизненной стратегии, анализ культурно-
исторического опыта. 

7. Формы проведения занятий по глубинному общению.  
8. Значение личности аниматора в процессе глубинного общения. 

 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

9. Сущность механизма индивидуации. Этапы индивидуации. 
10. Философские основы социокультурной анимации.  
11. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии 

отчуждения человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер).  
12. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной 

экзистенциальной философии (Г.Марсель, М.Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и др.) 
13. Гуманистическая (А.Маслоу, К.Роджерс) и экзистенциальная (Р.Мей, В.Франкл) 

концепции личности.  
14. Концепция глубинного общения Г.С. Батищева.  
15. Диалогическая и экзистенциальная природа глубинного общения.  
16. Принципы плодотворного духовного общения Н.С. Арсеньева.  
17. Физическое и содержательное время жизни человека.  
18. Механизмы посредничества в трудах Б.Д. Эльконина. 
19. «Притяжение судеб» М. Мамардашвили. 
20. Содействие становлению личности как цель глубинного общения.  

Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНИМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В СОЦИУМЕ 
 

Цель: раскрыть основные направления и формы организации анимационной работы в 

социуме 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Опыт современной социально-культурной анимации в странах Западной Европы и 

Америки, актуальный для города Москвы Основные направления современной анимационной 

деятельности - школьная анимация, театральная анимация, социальная (муниципальная) 

анимация. 
Деятельность ассоциации социальных работников и социальных педагогов России. 

Деятельность лаборатории социальной педагогики при Российской Академии образования. 
Анимационные программы в учреждениях культуры города Москвы. Культурно-

досуговая деятельность в процессе проведения анимационной работы с различными 

социальными группами. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику двум целевым аспектам социально-культурной анимации 
2. Ж. Дюмазедье о четырех функциональных характеристиках социально-культурной 

анимации. 
3. Роль личности в системе анимационной деятельности. 
4. Принципы социально-культурной анимации. 
5. Характеристика служб и фондов работающих с категорией безработных. Федеральные 

и городские программы по профилактике безработицы 
6. Характеристика служб и фондов работающих с категорией мигрантов. Федеральные и 

городские программы работы в среде мигрантов 
7. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией престарелых. Федеральные 

и городские программы оказания помощи пенсионерам 
8. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией лиц с ограниченными 

возможностями (инвалиды). Федеральные и городские реабилитационные программы 
9. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией дети, оставшиеся без 

попечения родителей (сироты). Федеральные и городские программы профилактики 

безнадзорности и социального сиротства 
10. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией алкоголиков. Федеральные 

и городские программы профилактики алкоголизма 
11. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией наркоманов Федеральные и 

городские программы профилактики наркомании 
12. Направления организации анимационной деятельности в мегаполисе. 
13. Характеристика технологии анимационной работы 
14. Характеристика технологии по восстановлению системы межличностных отношений 

(социально-психологическая реабилитация) 
15.  Характеристика технологии формирования адекватного самопонимания, 

самоощущения и самовыражения (терапия смысла жизни – логотерапия) 
 

 Практическое задание к разделу 3: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 
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1. Развитие современных форм социокультурной анимации в государственных учреждениях 

культуры города Москвы.  
2. Совершенствование профессионального мастерства специалистов социокультурной 

анимации в городе Москве.  
3. Использование традиций народной художественной культуры при организации 

социокультурной анимации в московском мегаполисе.  
4. Приобщение молодежи к ценностям традиционной народной культуры средствами 

социокультурной анимации в деятельности учреждений культуры города Москвы.  
5. Использование методов социокультурной анимации в патриотическом воспитании 

современной молодежи города Москвы.  
6. Самодеятельное художественное творчество как ресурс социокультурной анимации в 

городе Москве.  
7. Реализация анимационных социально-культурных программ в музеях города Москвы.  
8. Реализация анимационных социально-культурных программ в библиотеках города 

Москвы.  
9. Учет культурных потребностей жителей при подготовке и проведении мероприятий 

социокультурной анимации в городском районе Москвы.  
10. Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в системе 

анимационной деятельности города Москвы.  
11. Развитие современных форм социокультурной анимации с молодежью в 

административном округе города Москвы.  
12. Совершенствование технологии управления проектами социокультурной анимации в 

учреждении культуры города Москвы.  
13. Совершенствование информационного обеспечения анимационных социально-
культурных проектов в городе Москве.  
14. Совершенствование сценарно-режиссерских основ анимационных социально-культурных 

мероприятий с жителями города Москвы.  
15. Развитие современных форм социокультурной анимации для (жителей, детей, подростков, 

пожилых людей и др.) города Москвы.  
16. Совершенствование сценарно-режиссерских основ анимационных мероприятий с детьми 

в учреждениях культуры города Москвы.  
17. Развитие современных форм социокультурной анимации в клубных и кружковых 

объединениях города Москвы.  
18. Развитие творческих способностей (ребенка, подростка, школьника, молодого человека, 

жителя города Москвы и др.) средствами социокультурной анимации.  
19. Профилактика социального отчуждения человека (ребенка, подростка, школьника, 

молодого человека, жителя города Москвы и др.) средствами социокультурной анимации.  
20. Использование методов социокультурной анимации при организации семейного досуга в 

учреждениях культуры города Москвы.  
21. Социокультурная анимация как средство профилактики экстремизма в молодежной среде 

города Москвы.  
22. Развитие общественно-политической активности московской молодежи средствами 

социокультурной анимации.  
23. Развитие в Москве современных форм социокультурной анимации для лиц с 

ограниченным здоровьем.  
24. Использование современных форм социокультурной анимации в школе (колледже, вузе) 

города Москвы.  
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25. Взаимодействие государственных учреждений и общественных организаций при 

организации социокультурной анимации в городе Москве.  
 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РУССКИХ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
 

Цель: знать русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая 

основа для социокультурной анимации в России.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

социокультурной анимации в России. Традиция исихазма в Православной церкви и 

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

Теория глубинного общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Г.С. Батищев и 

др.). Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа, как 

отражение целостности личности и ее единства в социуме. Русский город как «Небесный 

Иерусалим». Сказки, танцы, народное художественное творчество, «узорочье» быта. 
Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

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

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

Д.Веневитинов, А.Хомяков и др.) 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Православная традиция исихазма. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 

Оптинские старцы. 
2. Связь философии Всеединства с русской духовной традицией. 
3. Философия Всеединства как методология анимационной деятельности. 
4. Народная художественная культура как отражение одухотворенной жизни народа. 
5. Культурно-творческие традиции русской интеллигенции в 19 – нач. 20 века. 

Практическое задание к разделу 4: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 4: 
 

1. Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

социокультурной анимации в России.  
2. Традиция исихазма в Православной церкви и «Добротолюбие».  
3. Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа, как 

отражение целостности личности и ее единства в социуме. 
4. Сказки, танцы, народное художественное творчество, «узорочье» быта. 
5. Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

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

Рубежный контроль к разделу4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ 
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Цель: знакомство с разнообразием методов анимационной деятельности: социальная 

защита, социально-педагогическая коррекция, творческая реабилитация, выявление и 

поддержка динамических тенденций творческого самоопределения.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методы анимации как особые способы реализации адекватной, целесообразной и 

ненавязчивой социально-психологической помощи личности в процессе социализации и 

жизнедеятельности. Типология методов анимационной деятельности: социальная защита, 

социально-педагогическая коррекция, творческая реабилитация, выявление и поддержка 

динамических тенденций творческого самоопределения. Групповая психотерапия и 

психологический тренинг. 
Художественное творчество как ведущий метод анимации. Специфика анимационной 

работы с различными социальными группами. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
  

1. Типология методов анимационной деятельности в социуме, как способов реализации 

адекватной, целесообразной и ненавязчивой социально-психологической помощи личности 

или группе (социальная защита, социально-психологическая коррекция, творческая 

реабилитация, выявление и поддержка динамических тенденций творческого самоопределения 

и др.). 
2. Групповая психотерапия и психологический тренинг.  
3. Художественное творчество как ведущий метод анимации.  
4. Специфика анимационной работы с различными социальными группами. 

Практическое задание к разделу 5: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Организация анимационной работы как целостная система методов диагностики, 

программирования, реализации и оценки ее результативности. 
2. Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп.  
3. Диагностика состояния социально-психологических отношений в процессе 

совместной деятельности (социометрия, интер - персональная диагностика Т. Лири и 

др.). 
4. Диагностика психофизического состояния личности (тесты интеллектуального 

развития, самооценки и др.), ценностно-смысловых отношений личности. 
5. Разработка программы анимационной деятельности, направленной на оптимизацию 

духовно-личностной подсистемы и подсистемы социально-психологических 

отношений. 
6. Взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы в процессе реализации 

программ анимационной деятельности.  
7. Анализ результатов анимационной деятельности.  
8. Перспективные программы социокультурной анимации. 
9. Методы и методики игровой деятельности 
10. Игровая методика и ее направления: описание последовательности действий и 

специфика руководства действиями.  
11. Методика творческих игр.  
12. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 
13. Методика организации игр и конкурсных программ 
14. Проблемы организаторов конкурсных программ.  
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15. Интеллектуально-познавательные игры как одна из самых популярных форм работы с 

детьми. Особенности интеллектуальных игр.  
16. Разработка правил и игрового сюжета.  
17. Методика организации ситуационно-ролевых игр.  
18. Методика коррекционно-развлекательных игр.  
19. Коррекционно-развивающие игры. 
20. Игротерапия С.А. Шмакова, Н.Я. Безбородова.  

 
Рубежный контроль к разделу5: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ  
 
Цель: познакомить с основными видами технологий, используемыми в социально-

культурной деятельности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные виды технологий, используемых в социально-культурной деятельности. 

Культуротворческие и рекреационно-реабилитационные технологии как основа анимационной 

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

куклотерапия, логотерапия и т.п.). 
Педагогические технологии в социокультурной анимации. Технология личностно-

ориентированного воздействия, гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили. Игровые 

технологии. Технология поддержки ребенка К. Роджерса. Технология развивающего обучения 

в социокультурной анимации. Требования к аниматору социокультурной сферы. 
Организация анимационной работы как целостная система методов диагностики, 

программирования, реализации и оценки ее результативности. 
Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп. Диагностика состояния социально-психологических 

отношений в процессе совместной деятельности (социометрия, интерперсональная 

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

интеллектуального развития, самооценки и др.), ценностно-смысловых отношений личности. 
Разработка программы анимационной деятельности, направленной на оптимизацию 

духовно-личностной подсистемы и подсистемы социально-психологических отношений. 

Взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы в процессе реализации 

программ анимационной деятельности. Анализ результатов анимационной деятельности. 

Перспективные программы социально-культурной анимации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 Педагогические технологии в социокультурной анимации. 

1. Основные виды технологий, используемых в социально-культурной 

деятельности. 
2. Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп. 
3. Технология личностно-ориентированного воздействия, гуманно-личностная 

технология Ш. Амонашвили.  
4. Игровые технологии.  
5. Технология поддержки ребенка К. Роджерса.  
6. Технология развивающего обучения в социокультурной анимации.  
7. Требования к аниматору социокультурной сферы. 
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Практическое задание к разделу 5: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 5: 

1. Понятие об аниматоре социокультурной сферы.  
2. Основные компетенции социокультурного аниматора.  
3. Типология социокультурных аниматоров (по М.-Ф. Ланфану): аниматоры-контролеры, 

аниматоры многоцельные, аниматоры-полководцы, аниматоры-статисты, аниматоры 

смирившиеся, аниматоры-резервисты, аниматоры отверженные.  
4. Мотивационная типология аниматоров по М.-Ж. Паризе. 
5. Типология по содержанию деятельности аниматоров Ж.-Ф. Шоссона.  
6. Структурные составляющие анимационного движения.  
7. Система подготовки кадров для социокультурной анимации в России и за рубежом.  

 
Рубежный контроль к разделу5: 
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  зачет с оценкой (экзамен у заочной формы обучения), 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-1 

ПК-1 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-
просветительские, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы в 

области культуры и 

искусства 

ПК-1.1. Знать: границы 

практического применения 

знаний в  области 

культурологии в 

культурно-досуговой, 

культурно-
просветительской, 

художественно-
творческой, других видах 

деятельности. 

Этап формирования 

знаний 

ПК-1.2. Разрабатывает  

культурно-досуговые, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы с заданными 

Этап формирования 

умений 
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параметрами в области 

культуры и искусства, 

проработать этапы 

практической реализации 

разработанных программ. 
ПК-1.3. Владеет навыками 

разработки и доработки 

различных программ; 

навыками реализации 

существующих программ; 

навыками практической 

коммуникативной, 

психолого-педагогической 

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-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 
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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. 
 

ПК-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: 
[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 

ПК-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, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 
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. Содержание, цели и задачи анимационной деятельности в социуме 
2. Теоретические основы социально-культурной анимации как отрасли гуманистической  

социальной психологии и педагогики (гуманистическая  психология, логотерапия, психология 

смысла жизни, трансактный анализ, арт-терапия и др.); 
3. Понятие “социальной смерти” личности, явления отклоняющегося поведения, негативизм, 

психологическая дисгармония личности, суицидальные  тенденции; 
4. Культурное и социальное отчуждение человека как предмет анимационной деятельности в 

социуме; 
5. Опыт современной социально-культурной анимации в странах Западной Европы, 

основные направления анимационной деятельности (школьная анимация, театральная анимация, 

социальная (муниципальная) анимация,  арт-терапия, коммуникативная реабилитация и др.); 
6. Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

развития социально-культурной анимации в России; 
7. Социальные группы, нуждающееся в социально-культурной анимации (безработные, 

мигранты, престарелые, люди с ограниченными возможностями,  сироты, одинокие, неполные 

семьи, группы риска и др.); 
8. Типология методов анимации, как способов реализации адекватной целесообразной 

социально-психологической помощи личности или группе (социальная защита, социально-
психологическая  коррекция, творческая реабилитация, выявление и поддержка динамических 

тенденций творческого самоопределения и др. ); 
9. Художественное творчество как ведущий метод анимации; 
10. Экзистенциальные методы анимации как эффективные способы преодоления отчуждения 

личности в социуме на духовном уровне ее бытия; 
11. Анимационная технология глубинного общения: теория и практика; 
12. Анимационные аспекты российских педагогических технологий, направленных на 

воспитание и духовно-творческое развитие личности.  
13. Современный российский опыт социально-культурной анимации людей с ограниченными 

физическими возможностями в учреждении культуры; 
14. Диагностика социальной, социально-психологической и личностной ситуаций как основа 

программирования анимационной деятельности; 
15. Организационно-управленческие аспекты анимационной деятельности в условиях 

современного российского общества. 
16. Теоретические источники социально-культурной анимации.  
17. Взаимосвязь понятий аниматор и волонтер  
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18. Расскажите о наиболее известных волонтерских движениях в России и за рубежом. 
19. Дайте характеристику двум целевым аспектам социально-культурной анимации 
20. Ж. Дюмазедье о четырех функциональных характеристиках социально-культурной 

анимации.  
21. Роль личности в системе анимационной деятельности. 
22. Принципы социально-культурной анимации.  
23. Задачи социально-культурной анимации.  
24. Характеристика служб и фондов работающих с категорией безработных. Федеральные и 

городские программы по профилактике безработицы 
25. Характеристика служб и фондов работающих с категорией мигрантов. Федеральные и 

городские  программы работы в среде мигрантов 
26. Характеристика служб и фондов,  работающих с категорией престарелых. Федеральные и 

городские программы оказания помощи пенсионерам  
27. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией лиц с ограниченными 

возможностями (инвалиды). Федеральные и городские реабилитационные программы  
28. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией дети, оставшиеся без 

попечения родителей (сироты). Федеральные и городские программы профилактики 

безнадзорности и  социального сиротства 
29. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией алкоголиков. Федеральные и 

городские программы профилактики алкоголизма 
30. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией наркоманов  Федеральные и 

городские программы профилактики наркомании 
31. Методы и формы анимационной деятельности 
32. Направления организации анимационной деятельности в мегаполисе.   
33. Характеристика технологии анимационной  работы 
34. Характеристика технологии по восстановлению системы межличностных отношений 

(социально-психологическая реабилитация)  
35. Характеристика технологии формирования адекватного самопонимания, самоощущения и 

самовыражения (терапия смысла жизни – логотерапия) 
 
Аналитические задания: 

Письменное задание 1. подготовить презентацию по одному из направлений 

анимационной работы в мегаполисе   
Письменное задание 2. привести примеры анимационной деятельности общественных 

организаций, волонтеров и др.  по преодолению личностных  тенденций к отчуждению в 

периферийных микрорайонах г. Москвы. 
Письменное задание 3. проанализировать  опыт работы по месту жительства по 

созданию клубных объединений, общественных инициативных движений, социальных 

гостиных и др. 
Подготовить презентации по фестивалям уличных театров,  применению 

анимационного метода в профессиональном искусстве (перфоманс, инсталляция, и др.)  
Письменное задание 4. проанализировать социально-культурную деятельность 

православных общин по месту жительства (организация паломнических экскурсий, 

фестивалей творчества в детской, семейной среде, привлечение творческой интеллигенции к 

проведению благотворительных мероприятий и др.) 
Письменное задание 5. подготовить примеры анимационной работы с различными 

социальными группами в конкретном округе  г. Москвы, проанализировать информационные 

передачи кабельных каналов  ТВ , комментирующие анимационные мероприятия округа.  
Письменное задание 6. систематизировать деятельность государственных 

служб(кризисных центров, консультаций, телефонов доверия, горячих линий и др.)  по 

оказанию психотерапевтической помощи населению по месту жительства. 
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Письменное задание 7. Подготовить конспект статьи по социально-культурной 

анимации. 
Письменное задание 8.: проанализировать методы анимационной педагогики: А.С. 

Макаренко на основе литературных произведений автора « Педагогическая поэма», «Флаги на 

башнях», «Марш 1930 года», «Книга для родителей»; В.А. Сухомлинского на основе статей 

автора  «Школа радости» и «Сердце отдаю детям» 
Письменное задание 9. подготовить;  а) материалы по созданию комплексной 

характеристики социальной группы, нуждающейся в анимационной помощи, дать 

характеристику:  
- половозрастного состава группы; 
- социального статуса членов группы; 
- основных проявлений социальной напряженности внутри группы, отчуждения членов 

группы; 
б) разработать программу психолого-педагогической диагностики  реального состояния 

группы, причин социальной напряженности; 
в) сделать психолого-педагогический прогноз дальнейшего развития исследуемой 

группы. 
Письменное задание 10. подготовить материалы о международных и всероссийских  

фестивалях творчества людей с ограниченными возможностями, творческих  мероприятиях  в 

инвасреде мегаполиса. 
Письменное задание 11. проанализировать интернет-ресурсы  предоставления грантов 

для проведения анимационных мероприятий; оказать помощь некоммерческой общественной 

организации (по выбору студента) в подготовки заявки на получение гранта. 
 

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 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета 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  литературы для освоения  дисциплины 
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(модуля) 

5.1.1. Основная литература: 

1. Куличкина, Г. В.  Технологические основы социально-культурной деятельности. 

Масс-медиа : учебное пособие для вузов / Г. В. Куличкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07954-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474592. 
2. Шульга, И. И.  Педагогическая анимация : учебное пособие для вузов / И. И. 

Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-10001-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475244. 

5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / А. 

В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471628. 

2. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. 

Организация досуговой деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06185-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473896. 

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  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/471628
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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы 

с Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных  заведений и 

школы, а также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 
 
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://urait.ru/  
 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 
Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
 

5. База данных 

EastView 
Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/  

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
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 
(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

http://webofknowledge.com/ 
 
 
 
 

8. Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

 Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку 

http://prlib.ru/ 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Федеральная государственная 

информационная система, 

создаваемая Министерством 

культуры Российской Федерации при 

участии крупнейших библиотек, 

музеев, архивов, издателей и других 

правообладателей 

http://нэб.рф/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» 

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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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; 

http://webofknowledge.com/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию практического типа 

Работа во время проведения учебного занятия практического 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  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. 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 к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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 аниматорской деятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология» 

используются: 
 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). 
 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://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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) «Основы аниматорской деятельности» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  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) «Основы аниматорской деятельности» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы аниматорской 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) «Основы аниматорской деятельности» 

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 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 арттерапевтических технологий и 

применения их в образовании. 
2. Формирование знаний об основных принципах арттерапии и их применении в 

образовательном процессе. 
3. Овладение технологиями проведения  занятий с применением арт-терапевтических 

технологий. 
4. Развитие способности использовать арттерапевтические 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 в образовании» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология заочной  и заочной с ДОТ формам обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда  дисциплин (модулей):  

 Педагогика; 
 Возрастная и педагогическая психология; 
 Арт-терапевтические технологии. 

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

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем):  

Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства; 
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. 

Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 Культурология. 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Общепрофессиональная ОПК-1 Способность применять 

полученные знания в 

области культуроведения 

и  социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Знать: теоретические 

основы культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде. 
Уметь: применить 

теоретические знания в 
области культурологии и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для решения 

конкретных задач. 
Владеть: навыками 

прикладных исследований; 

навыками практической 

реализации проектных 

разработок. 

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 на 1-м курсе заочной формы 

обучения, в 1 семестре заочной ф.о. с ДОТ, составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине 

(модулю) предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Вид  работы Всего 

часов 

Курс/сессия 

1/уст 1/зим 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам  занятий) (всего): 
16 8 

 

8 

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Практические занятия 4 2 2 

Лабораторные занятия    

ИКР (иная контактная работа) 8 4 4 
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Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
52 28 

24 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 - 

4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 

 

Заочная форма с ДОТ 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам  занятий) (всего): 
16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия   

ИКР (иная контактная работа) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 

Контроль промежуточной аттестации (час)   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

 2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

1 курс- уст.сессия 
Раздел 1 36 28 8 2 2  4 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2  4 
1 курс- зим.сессия 

Раздел 2 16 12 4 2 0  2 
Раздел 3 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  

дисциплине (модулю) 
72 52 16 4 4  8 

Заочной с ДОТ формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Семестр 1 
Раздел 1 36 28 8 2 2  4 
Раздел 2 18 14 4 2 0  2 
Раздел 3 18 14 4 0 2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объём часов по  

дисциплине (модулю) 
72 56 16 4 4  8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 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 

 

1 курс- уст.сессия 

Раздел 1. 
Музыкотерапия 

Танцетерапия 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Устный опрос 

1 курс- зим.сессия 

Раздел 2. 
Изотерапия 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 3. 
Имаготерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
52 23  23  6   

Заочной с ДОТ 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 

 

1 семестр 

Раздел 1. 
Музыкотерапия 

Танцетерапия 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 2. 
Изотерапия 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 3. 
Имаготерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
56 25  25  6   

 

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) 
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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. 
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:  
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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 

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 
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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. 
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:  



 
13 

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. 

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 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-1 

Способность 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения и  

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

Знать: теоретические 

основы культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применить 

теоретические знания в 
области культурологии 

и социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

прикладных 

исследований; навыками 

практической реализации 

проектных разработок. 

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 

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. 
 

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. 

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.  
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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. 
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.  
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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  
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 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 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 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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной  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, 2021. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473231. 
2. Шапошникова, Т. Е.  Основы психоконсультирования и психокоррекции : учебник 

и практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09449-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471741. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Хухлаева, О. В.  Групповое психологическое консультирование : учебное пособие для 

вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474735. 
2. Ворошнина, Л. В.  Коррекционная педагогика. Творческое и речевое развитие 

гиперактивных детей в ДОУ : учебное пособие для вузов / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-05921-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473059.  

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  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  

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) «Арттерапевтические технологии в 

образовании» 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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 

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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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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)». 
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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. Мicrosoft Office (Word, Excel). 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека учебников,  

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 
 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал 

учебников и  пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других 

ведущих издательств  литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным 

наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной  и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

 

9. Видеотека  фильмов 

«Решение» 
Коллекция  видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология используются: 

 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). 
 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 в 

образовании» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения  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 в 

образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» 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.).  

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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В рамках  дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 



 
24 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета искусств на основании на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.01 «Культурология» (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017г № 1177 

Протокол 

заседания 
Ученого 

совета 

факультета   
№ 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  

 

 

_____________Ануфриева Н.И.  

28 апреля 2022 г. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Направление подготовки 
51.03.01 Культурология 

 
 

Направленность (профиль) 
Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства 

 
 

Программа бакалавриата: 
Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 
 
 
 

Форма обучения 
очная 

 
 
 

Москва 2022 
 

 

 
  



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата  по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1177, учебного плана по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 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»;  
– 04.005 «Экскурсовод (гид)». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (модуля) разработана рабочей группой в 
составе: к. пед. н., доцент О.Л. Мнацаканян, ст. преподаватель Д.Ю. Елисеева.  

 
Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 
 

 
  

кандидат 

культурологии, 
доцент 
М. Ю. Алексеева 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета информационных технологий. Протокол № 13 от «01» июля 2020 года. 
 

Декан факультета  
кандидат педагогических наук, 

доцент  

 
С.В. Крапивка 

 (подпись)  
Рабочая программа практики рекомендована к утверждению представителями организаций-
работодателей: 
 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, 

профессор 
 

 
 
 
Н.И. Гданский 

 
 

 
к.т.н., доцент кафедры информационных 

систем, сетей и безопасности 
 

 
В.Л. Симонов  

Рабочая программа дисциплины (модуля)  рецензирована и рекомендована к утверждению:  
д-р пед. наук, профессор, главный 

научный сотрудник  МПГУ  
О.И. Воленко  

 (подпись)  
Д-р филос. наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и организации 

работы с молодежью  

 
А.М. Егорычев 

 (подпись)  
Согласовано 
Научная библиотека, директор  

 
И.Г. Маляр 

 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)…………………………………………… ….4 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата……….………………………………..4 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата………………………………………………….5 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося…………………….6 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля)…………………………………7 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)…………………….10 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») …….……15 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине (модулю)……32 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы……..…………………………………………………………………32 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания……….………………………………………………33 
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……………………….………35 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.…….….37 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины (модуля)……………………………………………………………………………….37 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения учебной дисциплины (модуля)……………..………………………………………39 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля)………………………………………………………………………………………………40 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю)……..………………………………………………………………………...41 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине 

(модулю)…………….…………………………………………………………………………….….42 
5.6 Образовательные технологии………..…………………………………………………….…..43 
РАЗДЕЛ 6. Лист регистрации изменений 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об 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 – программы бакалавриата 
Учебная дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  основной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 Культурология очной формы 
обучения.  

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: «Проектная деятельность»; 
«Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры искусства и образования».   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующей универсальной компетенции: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория компетенций Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Системное и критическое 

мышление 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

УК-1.1 Знает специфику 

современных 

социокультурных явлений 



синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

и процессов, основы 

системного подхода, 

методы поиска, анализа и 

синтеза информации, 

основные виды 

источников информации 
УК-1.2 Находит, 

анализирует, синтезирует 

информацию, применяет 

системный подход в 

соответствии с 

поставленными задачами 
УК- 1.3 Владеет навыками 

критического мышления, 

работы с информацией, 

практического решения 

поставленных задач с 

применением 

соответствующего 

теоретического знания 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой по очной форме обучения в 1 
семестре, составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
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   
ИКР (иная контактная работа) 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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о
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Курс 1 

Раздел 1.1 Адаптированная 
компьютерная 
техника 

36 13 18 5 5 0 8 

Раздел 1.2 Особенности 

информационных технологий для 

пользователей с ограниченными 

возможностями 

27 14 18 5 5 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю)  72 27 36 10 10 0 16 

 

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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1 курс 

Раздел 

1.1Адаптированная 
компьютерная 

техника 13 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 
  

12 доклад 4 реферат 

Раздел 1.2 
Особенности 

информационных 

технологий для 

пользователей с 

14 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

10 эссе 5 устный опрос 
 



ограниченными 

возможностями 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 19  22  9  

 

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

дисциплине (модулю), 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) (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 и синтез 

информации, 

применять 

УК-1.1 Знает специфику 

современных социокультурных 

явлений и процессов, основы 

системного подхода, методы поиска, 

анализа и синтеза информации, 

основные виды источников 

информации 

Этап 

формирования 

знаний 



системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 Находит, анализирует, 

синтезирует информацию, 

применяет системный подход в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Этап 

формирования 

умений 

УК- 1.3 Владеет навыками 

критического мышления, работы с 

информацией, практического 

решения поставленных задач с 

применением соответствующего 

теоретического знания 

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, 

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 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

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. 

 
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) (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 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) (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. 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, 

2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/454534  

 
5.1.2. Дополнительная литература: 
1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Высшее 

https://www.urait.ru/bcode/454534


образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/447666  

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/454332  

3. Заблоцкис, Е. Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, взгляд в 

будущее. Основные проблемы и пути решения  / Е. Ю. Заблоцкис. — 3-е изд. (эл.). — Москва 

:Теревинф, 2019. — 369 с. — ISBN 978-5-4212-0575-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115411 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

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/13145
4.html 
100% доступ 
 

https://www.urait.ru/bcode/447666
https://www.urait.ru/bcode/454332
https://e.lanbook.com/book/115411
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


5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» 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 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. 
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»). 
 
 
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 
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 предоставляет https://grebennikon.ru/ 

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


библиотека 

"Grebennikon" 
доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

 

 
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 51.03.01 
Культурология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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. 
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. 
 



Лист регистрации изменений 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета информационных технологий на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.12.2017 г. № 1177 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 13 
от «01» июля 

2020 года 

01.09.2020 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания  
УС факультета 

искусств 
№ 9 

от «02» апреля 2021 

года 

03.04.2021 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

искусств 
№ 9 от «28» апреля 

2022 г. 

01.09.2022 

4.     
 
 
 

 
 
 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

   
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой 

комплекса гуманитарных 

дисциплин (субъект-
субъектные отношения)  

И.М.Меликов  
 
 

 «29» ноября 2022 г. 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

 
Направление подготовки 
51.03.01 «Культурология» 

 
Направленность 

«Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 
 
 
 
 



2 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Новейшая история России» разработана на 

основании Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и 

направлений подготовки, федерального государственного образовательного стандарта – 
специалитета по специальности 38.05.01  Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 51.03.01 
Культурология,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2017 года №1177, профессиональных стандартов «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016г.), «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 652н, «Экскурсовод (гид)», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 913н. 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

кандидат исторических наук, доцент Корнеев В.В., 
доктор исторических наук,  профессор Виниченко М.В,, 
кандидат философских наук, доцент Суслов А.В. 
 
Руководитель основной 

профессиональной 
образовательной программы 
 

 
 

 
 
А.В.Суслов 
 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

Ученого кафедры комплекса гуманитарных дисциплин
 

Протокол № 5 от «28» ноября 2022 года. 
 
Заведующий кафедрой 

комплекса гуманитарных 

дисциплин (субъект-субъектные 

отношения)   

  
 
И.М. Меликов 

 (подпись)  
 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Московского университета им. 

С.Ю. Витте 

 

 

 
 
Н.С. Сабирова 

 (подпись)  
  



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 специалитета.................................................. 4 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций .............................................................................................................. 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 6 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................ 6 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................ 10 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ....... Ошибка! Закладка не определена. 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................... 10 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................... 20 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................... 20 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................... 20 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .............................................................................. 21 
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 ........................................... 22 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 ....................................................................................................................................................... 22 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 24 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) ........................................................................................................................................ 24 
5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................... 25 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................ 26 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ....................................................................................................................................... 27 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ....................................................................................................................................... 28 
5.6 Образовательные технологии .................................................................................................... 28 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................... 30 
 

 



4 
 

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 специалитета  

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

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 специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

образовательной программой 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    

Практические занятия 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 5 5    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

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 
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
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

судьбы народов мира 
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 

в годы НЭПа 
2   2     

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  - - - 
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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 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 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

5 1 -  4 - - - 

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 - - - 
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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
 

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 

общества. 

3 1 - - 2 - - - 

Контроль 

самостоятельной работы 

(час) 
9 5 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 42 16 -  - 
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 

 
 

 

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. 
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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. 

 
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. 
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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-
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. 
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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 

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. 
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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. 
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. 
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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.  
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. 
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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. 
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 
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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.) 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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 задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

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. 

 

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 
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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. 
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. 
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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 специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам специалитета, 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 специалитета, 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) 
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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/  

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 

 https://urait.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/452021
https://urait.ru/bcode/452126
https://urait.ru/bcode/468952
https://urait.ru/bcode/469281
http://modernhistory.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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; 
− 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. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 
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 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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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 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 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 

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

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 

51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата). 
«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 51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата). 

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   

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 
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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
 

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
 

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  
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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  
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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  

Семестр 2 

Раздел 3. 
Фундаментальные 

права человека  
33 17 16 2  

 

 

 

 14  
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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
 

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 3.1. 
Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

16 8 8 1  
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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  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 49 50 6  
 

 
 

 44 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 66 96 10  

 
 

 
 86 
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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 
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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 

 



 
11 

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. 



 
21 

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. 
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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 51.03.01 
Культурология (уровень бакалавриата),  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 учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Изучением дисциплины 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. 

Задачи дисциплины (модуля): 

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

деятельностью человека;  
2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  
4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, выполнения 

действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в обязательной части 
Б1.О.04 основной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология очной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения школьного программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Основы безопасности жизнедеятельности» «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Обществознание». 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Регулирование занятости населения», 

«Семьеведение», «Основы социальной медицины и доврачебная помощь», учебной и 

производственных практик, выполнения выпускной квалификационной работы. 

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-8 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компе- 
тенции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает 

безопасные 

условия в 

повседневной и 

профессионально

й деятельности 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные 

требования, 

предъявляемые к 

поддержанию безопасных 

условий в повседневной и 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: ориентироваться в 

действующей системе 

нормативно-правовых 

актов в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
Владеть: 
методами поддержания 

безопасных условий труда 

в различных сферах 

жизнедеятельности 
УК-8.2 
Идентифицирует 

опасности 

природного, 

техногенного, 

антропогенного и 

социального 

происхождения 
 

Знать: классификацию и 

источники опасностей 

природного, техногенного, 

антропогенного и 

социального 

происхождения 
Уметь: идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы, оценивать 

последствия их 

воздействия на человека 
Владеть: методами 

идентификации основных 

опасностей природного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения 
УК-8.3 
Поддерживает 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

Знать: признаки, причины 

и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Уметь: выбирать методы 

защиты от опасностей в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 
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военных 

конфликтов 
 

Владеть: способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах 

 

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 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия       

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    
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из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия       

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 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, 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. 

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
 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
 

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
 

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
 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
 

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
 

Раздел 1. Человек и среда 

обитания 
32 14 18 8  2    8 

 

Тема 1. Теоретические и 

методические подходы к 

анализу безопасности 

жизнедеятельности 

7 3 4 2      2 

 

Тема 2. Здоровье населения и 

окружающая среда 
7 3 4 2      2 

 

Тема 3. Природные и 

техногенные опасности среды 

обитания 
8 4 4 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
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о
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и
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н

н
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е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о

р
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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
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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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
 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
 

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 4. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 10 4 6 2  2    2 

 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 
31 13 18 8  2    8 

 

Тема 5  
Профессиональная 

деятельность и оценка ее 

безопасности для 

работающего 

8 4 4 2      2 

 

Тема 6. Экологическая 

безопасность 
6 2 4 2      2 

 

Тема 7. Социальная 

безопасность и условия ее 

формирования 
7 3 4 2      2 

 

Тема 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
10 4 6 2  2    2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, часов 72 27 36 16  4    16 
 

 

 

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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о
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Раздел 1. Человек и 

среда обитания 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

Практико-
аналитическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2. 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 

2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12  11  4   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Тема 1: Теоретические и методические подходы к анализу безопасности жизнедеятельности 
 
Цель:  
• ознакомление с целями, задачами и основными принципами безопасности жизнедеятельности 

(УК-8); 
• изучение базовых понятий и методов исследования в безопасности жизнедеятельности и 

классификации опасностей и угроз (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального явления. 

Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в системе потребностей 

человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. Признаки безопасности 

жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация угрожающих факторов. 

Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. Основные структурные 

элементы безопасности. Основные звенья механизма обеспечения безопасности. Основные 

методы обеспечения безопасности в современной России. 
 
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. Принципы безопасности жизнедеятельности 
5. Ориентирующий признак безопасности жизнедеятельности 
6. Технические признаки безопасности жизнедеятельности 
7. Организационные признаки безопасности жизнедеятельности 
8. Управленческие признаки безопасности жизнедеятельности 
9. Классификация рисков 
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10. Классификация угрожающих факторов 
11. Классификация опасностей 
12. Классификация угроз 
13. Основные структурные элементы безопасности 
14. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
15. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
16. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности 
17. Определение понятия безопасности. 
18.  Что такое жизнедеятельность? 

 Тема 2: Здоровье населения и окружающая среда 
 

Цель: формирование у студентов представления о неразрывном единстве человека (и населения) 

и окружающей среды; ознакомление с показателями, характеризующими здоровье населения и с 

современными тенденциями в состоянии здоровья населения России (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. Роль 

и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, основные 

термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 

медико-демографических показателей и факторы их определяющие. Значение статистических 

методов при изучении общественного здоровья. ВОЗ, МОТ. 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Организм, как система. 
2. Координационная деятельность ЦНС.  
3. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 
4. Память. Сознание. Мышление. 
5. Общая физиология сенсорных систем: слуховой анализатор, зрительный анализатор. 
6. Функции гормонов. 
7. Система крови. Основные функции крови. 
8. Деятельность сердца. 
9. Газообмен и транспорт газов. 
10. Терморегуляция (химическая, физическая). 
11. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для 

организма. 
12. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 
13. Общественное здоровье: основные показатели. 
14. Определение понятий: здоровье, болезнь, физическое развитие. 

15. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
16. Смертность населения и её причины.  
17. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России. 
18. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую среду. 
19. Физическое развитие, его показатели. 

 
Тема 3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
Цель: 

• формирование у обучающихся умения организовывать свою жизнедеятельность в 

соответствии с принципами снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 

и обеспечения безопасности личности и общества (УК-8); 
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• формирование у обучающихся знаний классификации и источников опасностей 

природного, техногенного, антропогенного и социального происхождения (УК-8); 
• формирование у обучающихся умения идентифицировать опасные и вредные факторы, 

оценивать последствия их воздействия на человека (УК-8). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз техногенных 

опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов 

среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Основные принципы защиты от 

опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.  
2. Метеорологические опасности. Меры и методы защиты. 
3. Топологические опасности. Меры и методы защиты. 
4. Тектонические опасности. Меры и методы защиты. 
5. Космические опасности. Меры и методы защиты. 
6. Буря: понятие и виды. Меры и методы защиты. 
7. Смерч: понятие, характеристика. Меры и методы защиты. 
8. Природные пожары. Классификация. Профилактика и меры защиты. 
9. Определение понятия техносферы. Развитие техносферы. 
10. Назовите компоненты техносферы. 
11. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы. 
12. Взаимосвязь техногенных процессов с природными явлениями. 
13. Взаимосвязь техногенных процессов с социальными явлениями. 
14. Классификация техногенных рисков. 
15. Основные причины увеличения угроз техногенных опасностей. 
16. Источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека. 
17. Понятие «приемлемый и неприемлемый риск». 
18. Определение ПДК и ПДУ. 
19. Основные принципы защиты от опасностей. 
20. Вибрация и методы защиты.  
21. Шум и методы защиты.  
22. Пыль и методы защиты.  
23. Электромагнитные поля и методы защиты.  
24. Управление рисками в техносфере. 

 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Цель: 
• формирование у обучающихся знаний о признаках, причинах и условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8) 
• формирование у обучающихся умения выбирать методы защиты от опасностей в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8) 
•  формирование у обучающихся умения обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды на основе риск-ориентированного подхода (УК-8); 
• овладение обучающимися способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах (УК-8). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 

по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий 

и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Гражданская оборона (ГО) как элемент гражданской защиты. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация ЧС. 
2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 
3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 
4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, техногенного 

характера. 
5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 
6. ЧС военного характера (основные источники, классификация). 
7. Современные средства поражения. 
8. Цели и задачи МЧС. 
9. Средства оповещения при возникновении ЧС. 
10. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. 
11. Защитные сооружения. Классификация. Требования к защитным сооружениям. 
12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка. 
13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в убежище. 
14. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 
15. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
16. Функциональные подсистемы РСЧС. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Паспорт опасности 
Задание: в соответствии с вариантом задания необходимо составить паспорт опасностей: 

1. Внимательно изучите классификации опасностей. 
2. Дайте характеристику опасности варианта задания. 
3. По предложенному заданию (табл. 1) идентифицируйте опасности и составьте паспорт 

опасностей, используя шаблон (табл.2). 
4. Выполненное задание необходимо оформить в виде отчета. 

 
 

Таблица 1 - Примерные варианты заданий 
 

Номер 

варианта 
Ситуационная задача 

1 Паспорт опасности при возникновении взрыва у метро террориста-
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смертника с жертвами (7 человек). 
2 Железнодорожная катастрофа из-за ошибки диспетчера (12 погибших). 
3 Паспорт опасности на постоянное пользование сотового телефона. 
4 Паспорт опасности на проживания около телевышки. 
5 Паспорт опасности возникновения пожара в лесу из-за окурка (травмы 

(ожоги) у 5 человек). 
6 Паспорт аварии на АЭС с выбросом радиации. Причина – цунами 

(Фукусима). 
7 Паспорт автоаварии по вине неисправности тормозной системы (2 чел. 

травмированы.) 
8 Паспорт опасности на возникновения шума в металлургическом цехе. 
9 Паспорт опасности при возникновении взрыва бытового газа в жилом доме 

по вине жильца (7 чел. травмированы). 
10 Паспорт опасности работы рентгенологом в больнице 
11 Паспорт опасности на торнадо над деревней с повреждением зданий 
12 Паспорт опасности на камнепад на горной дороге с повреждением 

автомобиля 
13 Паспорт авиакатастрофа по вине пилота (50 чел. погибших) 
14 Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере. 
15 Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка). 
16 Паспорт опасности линии электропередач 
17 Паспорт опасности кухни. 
18 Паспорт опасности квартиры. 
19 Паспорт аварии, произошедшей в Иркутской области 25 апреля 2021. 

Неизвестными лицами была произведена врезка в нефтепровод Омск-
Ангара в р-не г. Усолье-Сибирское. Через отверстие в р. Ангару поступило 

44 т. нефти. Население трех городов (Черемхово, Свирск, п. Михайловка) 

оставались в течение недели без водоснабжения. 
20 Паспорт аварии на ТЭС. 
21 Паспорт опасности в виде удара током. 
22 Паспорт опасности при работе на высоте. 
23 Паспорт опасности животноводческого комплекса. 
24 Паспорт опасности красильного цеха текстильной фабрики. 
25 Паспорт опасности при нахождении в толпе. 
26 Паспорт опасности медицинской лаборатории в больнице. 
27 Паспорт опасности заражения ковидом в торговом центре. 
28 Паспорт опасности проживания рядом с мусоросжигательным заводом. (20 

человек обратились с жалобами на раздражающий кашель) 
29 Паспорт опасности строительства здания (травмированы 10 человек) 
30 Паспорт опасности на магистраль с интенсивным движением транспорта. 

Рядом расположены дома, Жалобы 45 жильцов.  
 
 

Таблица 2 - Паспорт опасностей 
 

Первая группа. Свойства опасностей 
Признак Вид (класс) 

Происхождение Естественные 
Естественно-техногенные 
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Антропогенные 
Антропогенно-техногенные 
Техногенные 

Физическая природа потока Массовые 
Энергетические 
Информационные 

Интенсивность потока Опасные 
Чрезвычайно опасные 

Длительность воздействия Постоянные 
Переменные, периодические 
Импульсные, кратковременные 

Зона воздействия Производственные 
Бытовые 
Городские (селитебные) 
Природные 
Зоны ЧС 

Размеры зоны воздействия Локальные (местные) 
Региональные 
Межрегиональные 
Глобальные 

Степень завершенности воздействия Потенциальные 
Реальные 
Реализованные 

Вторая группа. Свойства объекта защиты 
Способность различать (идентифицировать) 

опасности человеком 
   Различаемые 

Неразличаемые 
Вид негативного воздействия опасности Вредные 

Травмоопасные 
Масштаб воздействия (по численности лиц, 

подверженных воздействию опасности) 
Индивидуальные 
Групповые 
Массовые 

 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление 
3. Введение. Во введении дать характеристику опасности, источники возникновения 

опасности, воздействия опасности на здоровье человека и среду обитания. Меры и методы 

защиты (объем 1–2 с). 
4.  Основная часть. Идентифицируйте опасности и составьте паспорт опасности (объем 2-3 с). 
5. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в задании (объем 1–2 с). 
6. Список используемой литературы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий. 
1.Как называется очаг стойкого возбуждения в центральной нервной системе?  

A. Сенсорное поле; 
B. Нервное окончание; 
C. Доминантный очаг; 
D. Раздражение. 

2. Какую долю от массы тела составляет объем циркулирующей крови у здорового 

человека? 
A. 7%;  
B. 10%; 
C. 4%; 
D. 1%. 

3. Продолжите предложение. Эритропоэз – это… 
A. Разрушение эритроцитов; 
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B. Образование всех новых клеток крови;  
C. Образование новых эритроцитов; 
D. Движение клеток. 

4. Что расщепляют ферменты слюны? 
A. Белки; 
B. Углеводы;  
C. Витамины; 
D. Жиры. 

5. Сколько углеводов в граммах должен употреблять за сутки человек?  
A. 400;  
B. 100; 
C. 800; 
D. 1000. 

6. Какова энергетическая ценность 1 г белка?  
A. 1 ккал; 
B. 9 ккал; 
C. 4 ккал;  
D. 0 ккал. 

7.Назовите функции крови.  
A. Питательная;  
B. Дыхательная;  
C. Выделительная;  
D. Всё вышеперечисленное верно. 

8.Кем были открыты группы крови?  
A. И. П. Павловым;  
B. Ланд Штейнером;  
C. Шванном;  
D. Гарвеем. 

9.Назовите функции белков.  
A. Структурная;  
B. Энергетическая;  
C. Защитная;  
D. Все перечисленные. 

10.Как подразделяются витамины по их растворимой части?  
A. Водо - и спирторастворимые;  
B. Жиро - и углеродорастворимые;  
C. Спирто - и водорастворимые;  
D. Жиро - и водорастворимые. 

11. Какой из ниже представленных органов не относится к органам выделения?  
A. Почки;  
B. Кожа;  
C. Лёгкие;  
D. Сердце. 

12.Какие функции выполняют эмоции? 
A. Пищевую, половую;  
B. Информационную;  
C. Социальную, пищевую;  
D. Информационную, сигнальную, регуляторную, компенсаторную. 

13. Какие свойства лежат в основе типов высшей нервной деятельности (по И.П.Павлову)?  
A. Сила, уравновешенность, подвижность,  
B. Раздражимость; пластичность, лабильность,  
C. Утомляемость; возбудимость, проводимость,  
D. Лабильность; раздражимость, проводимость. 
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14.Что вызывает повышение тонуса симпатических нервов? 
A. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений; 
B. Уменьшения частоты сердечных сокращений;  
C. Уменьшение возбудимости сердца; 
D. Уменьшение проводимости сердца. 

15.Благодаря чему ЦНС постоянно получает информацию о внутреннем состоянии организма и 

внешнем мире?  
A. Нервным волокнам;  
B. Анализаторам;  
C. Синапсам; 
D. Медиаторам. 

16. Назовите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает флюороз зубов 

и других костных образований. 
A. Железо 
B. Кальций 
C. Фтор  
D. Йод 

17. Как называется ускорение темпов роста и развития детей? 
A. Дистрофия; 
B. Гиподинамия; 
C. Акселерация; 
D. Гиперактивность. 

18. Как называется ответная реакция организма, которая возникает при раздражении рецепторов 

с участием отделов центральной нервной системы? 
A. Лабильность; 
B. Рефлекс;  
C. Нервный центр; 
D. Нейрон. 

19. Как изменяется время рефлекса при утомлении? 
A. Укорачивается; 
B. Не изменяется; 
C. Увеличивается; 
D. Когда как. 

20. Какая из стран характеризуется наибольшим показателем ИРЧП: 
A. Швеция; 
B. Норвегия; 
C. Япония; 
D. Германия. 

21. Продолжите фразу. Здоровье, по определению ВОЗ– это… 
A. Отсутствие болезней; 
B. Нормальное функционирование систем организма; 
C. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и дефектов физического развития; 
D. Состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 5. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для работающего 

Цель:  



 
17 

• формирование у обучающихся умений анализировать факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) (УК-8); 
• формирование у обучающихся навыков идентификации опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности (УК-8); 
• формирование у обучающихся навыков выявления проблем, связанных с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; умения реализовать мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного цикла. 

Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной среды (химические, 

физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры безопасности. 

Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Законодательство по охране труда, контроль за его выполнением. 
2. Производственные вредности и их классификация.  
3. Критерии оценки тяжести труда.  
4. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, классификация, 

профилактика утомления. 
5. Основные мероприятия по повышению работоспособности и предупреждению утомления. 
6. Активный отдых и его значение для повышения работоспособности. 
7. Понятие об эргономике. 
8. Характеристика микроклимата.  
9. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в организме. 

Профилактика переохлаждений. 
10. Шум и вибрация как профессиональная вредность.  
11. Профилактика вредного воздействия шума на организм работающих. 
12. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  
13. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. Кессонная 

болезнь. Профилактика. 
14. Источники и способы образования пыли. Классификация пыли. Мероприятия по 

профилактике пылевых заболеваний. 
15. Производственные яды, классификация.  
16. Понятие о ПДК и ПДУ. 
17. Пестициды как профессиональные яды, классификация.  
18. Освещение.  
19. Средства индивидуальной защиты  
20. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на организм 

работающих. Профилактика. 
21. Профессиональный риск. Методы оценки. 
22. Отдаленные последствия воздействия производственных факторов на здоровье  

 
Тема 6. Экологическая безопасность  
Цель:  

• формирование у обучающихся экологического мышления, умения адекватно оценить 

состояние окружающей среды и ее влияния на человека (УК-8); 
• изучение теоретических основ нормирования и снижения загрязнений окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска (УК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 

Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство природных 

ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. Мировые источники 

опасности для России в экологической сфере. Система экологической безопасности в Российской 

Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. Система экологического 

мониторинга. Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной 

России. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Глобальное изменение климата 
2. Проблема разрушения озонового слоя 
3. Проблема кислотных дождей 
4. Проблема отходов 
5. Проблема загрязнения вод мирового океана 
6. Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта 
7. Проблема вырубки лесов 
8. Урбанизация и экологическое состояние в городах 
9. Проблема рекультивации полигонов ТКО в разных климатических зонах. 
10. Загрязнение почв пестицидами 
11. Загрязнение почв нефтепродуктами 
12. Загрязнение атмосферы при работе мусоросжигающих заводов 
13. Сохранение природных ресурсов в условиях роста народонаселения 
14. Сохранение биоразнообразия 
15. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности человека, 

общества и государства 
16. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
17. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 
18. Трансграничный перенос загрязняющих веществ 
19. Биологическое загрязнение окружающей среды 
20. Нормативы в области охраны окружающей среды. 
21. Система экологического мониторинга 

 
 

Тема 7. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации.  
 
Цель: 

изучение классификации и источников опасностей социального происхождения (УК-8); 
овладение основами культуры безопасности и основными закономерностями 

взаимодействия человека в социальной среде (УК-8); 
формирование умения организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с 

принципами обеспечения безопасности личности и общества (УК-8); 
овладение навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации в 

сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. Государство, 

как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 
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Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование социальных 

опасностей. Социальные конфликты. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Безопасность как объективно необходимое, закономерное общественное явление, социальная 

ценность и научная категория. 
2. Концепция социальной безопасности государства. 
3. Социальная безопасность в системе национальной безопасности. 
4. Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка населения» 
5. Государство как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и 

личности. 
6. Конституция РФ о социальных правах граждан и гарантиях их реализации. 
7. Доктрина и концепция обеспечения социальной безопасности населения Российской 

Федерации. 
8. Федеральный Закон РФ «О безопасности». 
9. Система и полномочия государственных учреждений и органов власти РФ в сфере 

обеспечения социальной безопасности.  
10. Основные направления социальной политики Российского государства. 
11. Государственная программа города Москвы «Безопасный город». 
12. Проблема управления рисками в социальной сфере.  
13. Особенности терроризма в России. 

 
Тема 8: Управление безопасностью жизнедеятельности 
Цель: 
• изучение законодательных и правовых актов в области охраны труда, окружающей среды, 

предотвращения ЧС (УК-8); 
• ознакомление с функциями управления безопасностью жизнедеятельности для снижения 

рисков (УК-8). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 

методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД Управление 

безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление защитой населения 

и территорий от ЧС. Нормативно-правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. 

Органы управления безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности. 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Система обеспечения безопасности жизнедеятельности 
2. Функции системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
3. Субъекты безопасности РФ. 
4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
5. Нормированные уровни взаимодействия человека с техносферой. 
6. Управление безопасностью жизнедеятельности и качеством окружающей среды в 

Российской Федерации. 
7. Основные направления Системы управления безопасности жизнедеятельности. 
8. Средства управления БЖД. 
9. Целевые подсистемы Системы управления безопасности жизнедеятельности. 
10. Основные принципы обеспечения безопасности. 
11. Основные методы управления безопасностью. 
12. Основной информационный метод управления безопасностью. 
13. Цель мониторинга окружающей природной среды. 
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14. Организационные принципы управления безопасностью. 
15. Правовая основа законодательства в области обеспечения БЖД 
16. Основные законодательные акты в области охраны труда 
17. Основополагающий нормативный документ в области защиты населения и территорий от ЧС 
18. Виды контроля и надзора за обеспечением безопасности жизнедеятельности в РФ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» к Разделу2: 

1. Характеристика угроз человеку в современном мире 
2. Место безопасности в системе потребностей человека 
3. Концепция приемлемого риска 
4. Классификация угрожающих факторов в различных средах 
5. Основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
6. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
7. Основные угрозы духовной безопасности личности 
8. Основные принципы координационной деятельности ЦНС 
9. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
10. Смертность населения и её причины.  
11. Проблемы долголетия. 
12. Рождаемость и социальные причины её обуславливающие. 
13. Заболеваемость населения и её основные показатели. 
14. Взаимосвязь силы и частоты стихийных бедствий и природных катастроф. 
15. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Основные способы защиты от ЧС природного характера 
16. Система социальной безопасности государства 
17. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
18. Основные виды общественной безопасности 
19. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
20. Угрозы социальной безопасности 
21. Основные проблемы внутренней безопасности Российской Федерации в современных 

условиях 
22. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 

безопасности 
23. Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
24. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
25. Проблема трансграничного переноса загрязняющих веществ 
26. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
27. Система управления экологической безопасностью в Российской Федерации 
28. Система экологического мониторинга в Российской Федерации 
29. Модель энергетической безопасности как составная часть национальной безопасности 

Российской Федерации 
30. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
31. Физиологические функции человека в условиях воздействия высоких и низких температур. 
32. Основные мероприятия по профилактике переохлаждения, перегревания. 
33. УФ-излучения. Профилактические меры при воздействии УФ-излучения. 
34. Лазерное излучение. Профилактические меры при воздействии лазерного излучения.  
35. Ионизирующие излучения. Основные мероприятия по профилактике действия 

ионизирующего излучения в производственных условиях. 
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36. Шум. Специфическое и неспецифическое воздействие шума на организм человека. 
37. Пыль. Свойства пыли. Основные виды действия пыли на организм. 
38. Роль зрительной функции в трудовом процессе. 
39. Государственная национальная стратегия безопасности Российской Федерации в 

современных условиях 
40. Жизнь без риска: иллюзия или реальность? 
41. Психологическая безопасность личности. 
42. Возрастные аспекты социальной безопасности человека. 
43. Образ жизни и формирование личности безопасного типа. 
44. Система социальной безопасности столичного региона. 
45. Современное проявление терроризма, его особенности. 
46. Роль влияния средств массовой информации на культуру безопасности личности. 
47. Культура социальной безопасности: взаимодействие традиционного и инновационного. 
48. Историческая динамика уровней социальной безопасности России. 
49. Традиционные технологии обеспечения социальной безопасности. 
50. Террористические угрозы социальной безопасности России. 
51. Состояние и особенности обеспечения социальной безопасности столичного мегаполиса в 

сравнении с другими регионами Российской Федерации. 
52. Социальные приоритеты и образ жизни современной молодежи в контексте безопасности. 
53. Социальные аномалии молодежного образа жизни. 
54. Факторы производственной, городской, бытовой и природной среды.  
55. Взаимодействие человека со средой обитания. 
56. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные. 
57. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики.  
58. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 
59. Безопасность и устойчивое развитие. 
60. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 
61. Причины проявления опасности. 
62. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  
63. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 
64. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 
65. Этапы формирования техносферы. 
66. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
67. Критерии и параметры безопасности техносферы. 
68.  Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
69. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  
70. Вредные и опасные негативные факторы. 
71. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. 
72. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. 
73. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. 
74. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые 

уровни. 
75. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и 

вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
76. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков.  
77. Методы защиты от опасностей биологического и психологического происхождения. 
78. Общая характеристика и классификация защитных средств. 
79. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. 
80.  Зоны действия негативных факторов и их уровни 
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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). 
 
Работа должна быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по 

следующим параметрам:  

• Левое поле 30 мм,остальные  по 20 мм; 

• шрифт Times New Roman; 

• размер шрифта для всей работы 14 пт; 

• междустрочный интервал — 1.5; 
• выравнивание по ширине страницы; 

• абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

• Нумерация страниц, кроме титула 

• Точки в заголовках не ставятся 

Не допускается:  

• использование в тексте разрывов страниц;  

• использование автоматических постраничных ссылок;  

• использование автоматических переносов;  

• использование разреженного или уплотненного меж буквенного интервала.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
Примеры тестовых заданий 

Выберите один или несколько правильных ответов.  

 

1. Продолжите предложение. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС создана с целью защиты населения …  
A. и территорий от ЧС;  
B. от экономической нестабильности;  
C. и территории от нападения вероятного противника;  
D. и территорий от криминальных ситуаций.  

2.Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от 

ЧС.  
A. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
B. Федеральный закон «Об обороне»;  
C. закон Российской Федерации «О безопасности»;  
D. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  
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3. Что является предметом исследования в теории безопасности?  
A. ЧС природного, техногенного и социального характера; 
B. опасности и ЧС различного характера; 
C. ЧС природного и техногенного характера; 
D. ЧС экологического, техногенного и социального характера. 

4. Продолжите предложение. Обстоятельства, возникающие в результате природных 

стихийных бедствий или аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают … 
A. небольшие изменения в жизнедеятельности людей;  
B. резкие изменения в жизнедеятельности людей;  
C. повышение работоспособности у людей;  
D. понижение работоспособности у людей.  

5. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимальное уменьшение риска возникновения ЧС? 
A. предупреждение ЧС; 
B. мониторинг ЧС; 
C. ликвидация ЧС; 
D. снижение количества возможных потерь. 

6. Как называется непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее 

население не способно справиться самостоятельно? 
A. чрезвычайная;  
B. катастрофическая;  
C. экстремальная;  
D. инцидент.  

7. Как называется ЧС, масштаб которой ограничивается одной промышленной установкой, 

поточной линией, цехом?  
A. экологическая ЧС;  
B. социальная ЧС;  
C. локальная ЧС;  
D. биологическая ЧС.  

8. Продолжите предложение. ЧС природного характера могут происходить …  
A. независимо друг от друга;  
B. под воздействием антропогенных факторов;  
C. только во взаимодействии друг с другом;  
D. независимо друг от друга и во взаимодействии 

9. Выбрать подходящее недостающее слово.  
К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера.  

A. природного и техногенного;  
B. индивидуального;  
C. социального;  
D. экономического.  

10. Продолжите предложение. Общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению 

стихийных бедствий постоянно …  
A. уменьшается; 
B. увеличивается; 
C. сохраняется без изменений. 

11. Что относится к опасностям индивидуального характера? 
A. лишение жизни, здоровья, дееспособности 
B. опасности в сфере духовной жизни общества 
C. манипулирование сознанием, поведением  
D. нравственное развращение и физическое растление  
E. использование человека как средства обогащения другого 

12. Что относится к опасностям общественного характера? 
A. ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод 
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B. опасности в сфере социальной жизни общества 
C. опасности в сфере экономической жизни общества 
D. опасности в сфере политической жизни общества 
E. насильственное подчинение преступным группировкам и делам 

13. В каких ситуациях раскрывается смысл системы «человек – социальная группа»? 
A. человек как источник опасности для социальной группы 
B. человечество как источник опасности для человечества 
C. социальная группа как источник опасности для человека  
D. человечество как источник опасности для человека 
E. социальная группа как источник опасности для другой социальной группы  

14. Что из перечисленного является правилами прогнозирования социальных 

опасностей? 
A. превентивные меры бесполезны, потому что все в мире случайно 
B. неприятности могут произойти с каждым человеком  
C. беды случаются реже, если принимать меры по их недопущению и соблюдать 

рекомендации по безопасности  
D. опасность может возникнуть в любое время и в любом месте  
E. многие опасные ситуации есть результат невнимательности пострадавшего, либо его 

незнания, глупости, каприза, непослушания 
15. Что из представленного является факторами социальных угроз? 

A. Сохранение в структуре общества и органах управления значительного влияния 

родоплеменных традиций, кланов, религиозных и иных обычаев, при отсутствии 

механизма их гармонизации в представительных и исполнительных органах 
B. Большое внимание развитию формирования культуры безопасности в обществе 
C. Недовольство граждан коррупцией, отдельными решениями центральных и местных 

органов власти 
D. Вседозволенность, безответственность в средствах массовой информации, 

целенаправленная пропаганда асоциальных явлений 
16. Что относится к индикаторам, свидетельствующим о накоплении опасных 

факторов, которые могут перерасти в острый социальный конфликт с применением 

насилия и оружия? 
A. Большое количество массовых развлекательных мероприятий 
B. Увеличение участников пикетов, забастовок, шествий, митингов, блокирований 

объектов под лозунгами, направленными против органов управления  
C. Массовая скупка медикаментов 
D. Увеличение фактов обнаружения и изъятия оружия, наркотиков, крупных сумы денег, 

резкий рост преступности. 
17. Какие социальные последствия имеет алкоголизм? 

A. рост смертности, развитие соматических и психических заболеваний;  
B.  преступления против личности: воровство, грабеж, разбой; 
C. негативное влияние на трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, 

их здоровье и работоспособность 
D. снижение социального напряжения в обществе 
E. снижение производственного травматизма 

 
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. 
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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 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-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 требования, 

предъявляемые к поддержанию 

безопасных условий в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности; 

классификацию и источники 

опасностей природного, 

техногенного, антропогенного 

и социального происхождения; 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: ориентироваться в 

действующей системе 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности; 

идентифицировать опасные и 

вредные факторы, оценивать 

последствия их воздействия на 

человека; 

выбирать методы защиты от 

опасностей в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Этап формирования умений 

Владеть: методами 

поддержания безопасных 

условий труда в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 
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методами идентификации 

основных опасностей 

природного, техногенного и 

антропогенного 

происхождения; 

 способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах. 

 

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.  Опасность. Классификация опасности. 
2. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
3. Характеристика угроз человеку в современном мире 
4. Место безопасности в системе потребностей человека 
5. Принципы безопасности жизнедеятельности 
6. Признаки безопасности жизнедеятельности 
7. Классификация рисков 
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8. Классификация опасностей 
9. Классификация угроз 
10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 
11. Система крови. Основные функции крови. 
12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 
13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека 
14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для 

организма.  
15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 
16. Общественное здоровье: основные показатели 
17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие) 
18. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  
19. Смертность населения и её причины.  
20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России 
21. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую среду 
22. Физическое развитие, его показатели 
23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при угрозе. 
24. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 

помещений. 
25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 
26. Техногенные опасности. Классификация. 
27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 
28. Механические колебания. Защита от вибрации. 
29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 
30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 
31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 
32. Электробезопасность. Средства защиты. 
33. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 
34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 
35. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 
36. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 
37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 
38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 
39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 
40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 
41. РСЧС. Задачи РСЧС. 
42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 
44. Действия населения в зоне химического поражения. 
45. Действия населения при пожарах и взрывах. 
46. Методы и средства пожаротушения. 
47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 
48. Основные способы и средства защиты населения. 
49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 
51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 
52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 
53. Общая характеристика социальной безопасности и классификация социальных 

опасностей. 
54. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 

Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 
55. Информационная война и способы её ведения. 
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56. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых действий. 
Что такое гражданская и религиозная война. 

57. Раскройте понятия геноцид, экоцид, экстремизм.  
58. Опасности социального характера связаны с глобальными проблемами современности. 

(Угрозы социальной безопасности человека в современном мир).  
59. Терроризм и его современные особенности.  
60. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной 

безопасности человека в современной России.  
61. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и захвате заложников. 
62. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке. 
63. Определение ПДК и ПДУ. 
64. Производственные вредности, классификация.  
65. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, 

классификация, профилактика утомления. 
66. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности. 
67. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в организме. 

Профилактика переохлаждений. 
68. Шум как профессиональная вредность.  
69. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  
70. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. Кессонная 

болезнь. Профилактика. 
71. Освещение.  
72. Средства индивидуальной защиты  
73. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на организм 

работающих. Профилактика. 
74. Профессиональный риск. Методы оценки 
75. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  
76. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности. 
77. Средства управления БЖД. 
78. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности. 
79. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 
80. Основные методы управления безопасностью. 
81. Организационные принципы управления безопасностью. 
82. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
83. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и перспективы 

развития. 
 
Аналитическое задание 

 
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? 
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7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социотехнического 

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 региона в 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 социоприродной 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. 
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 
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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 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. 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492040 (дата обращения: 21.04.2022). 

2.  Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03239-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492041 (дата обращения: 21.04.2022). 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488935 (дата обращения: 21.04.2022). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488648 (дата обращения: 21.04.2022). 

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 // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489504 (дата 

обращения: 21.04.2022). 
3. Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 551 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495052 (дата обращения: 

21.04.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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), 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; 

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

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

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

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

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

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
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. 
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 заданию. 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. 
4.  
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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) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  
 

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) «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

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

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

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

Освоение учебной дисциплины (модуля)  «Безопасность жизнедеятельности» 
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) «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 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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в усвоении обучающимися первичных 

коммуникативных и управленческих навыков в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков; в получении обучающимися 

теоретических знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также 

психологических особенностей выстраивания эффективных взаимодействий и 

формирования стремления к саморазвитию с последующим применением в 

профессиональной деятельности; знаний об эффективной личной и деловой коммуникации 

с последующим применением в профессиональной сфере и формировании практических 

навыков по организации эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами, 

коллегами в процессе профессиональной деятельности; теоретических знаний, 

практических умений и навыков  в области управления проектами с последующим 

применением их в профессиональной деятельности; в усвоении обучающимися 

теоретических знаний о становлении и развитии социальной позиции в профессиональной 

деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и формировании 

практических навыков волонтерства, вожатства, наставничества, социального 

предпринимательства. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение умений эффективной самоорганизации и 

самоуправления в учебной деятельности; 
2. Приобретение умений эффективной самоорганизации и 

самоуправления в учебной деятельности; 
3. Развитие навыков тайм-менеджмента и целеполагания; 
4. Формирование мотивации к самоконтролю и самоорганизации в 

учебной и профессиональной деятельности; 
5. Усвоение знаний о природе смысложизненной навигации, содержании 

ее технологий, а также особенностей их применения в практической 

деятельности. 
6. Способствовать формированию у студентов умения моделировать 

собственное время в контексте эффективного принятия решений. и 

саморазвитию, соответствующих умений и навыков, помогающих развиваться в 

профессиональной деятельности. 
7. Создать теоретико-практические условия для формирования и 

развития умений выстраивать методику личной стрессоустойчивости, 

креативных подходов к приоритетным целям и задачам. 
8. Развитие теоретических знаний и практических навыков в сферах 

волонтерства, вожатства, наставничества, социального предпринимательства. 
9. Мотивация обучающихся к самостоятельному и инициативному 

применению полученных в ходе освоения дисциплины знаний и практических 

умений в профессиональной деятельности. 
10. Способствовать формированию у обучающихся проектного 

мышления и развитию первичных умений в области управления проектами и 

процессами их реализации; 
11. Содействовать самостоятельной работе обучающихся в области 

управления проектами, которая позволит им отработать практические навыки 

проектирования жизненной траектории и управления проектами в научной 

сфере.  
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12. Мотивация студентов к самостоятельному и инициативному 

применению полученных в ходе освоения дисциплины знаний и практических 

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

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика очной, заочной,  заочной с 

ДОТ  форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала учебных дисциплин «История», «Иностранный 

язык» 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной «Деловые переговоры и продажи», 

«Самоорганизация и личная эффективность медиаменеджера»  и т.п.. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 
 
 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде. 

Знать: методы 
социального 
взаимодействия 
и реализации 
своей роли в 

команде 
 
Уметь: 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 
 

УК.3.2. Способен 

устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и 

др.) 
УК-3.3. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 
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участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, в презентации 

результатов работы 

команды 

Владеть: 
навыками 
социального 

взаимодействия 
и реализации 
своей роли в 

команде 
 

УК-3.4. Понимает 

результаты личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 
Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 
 
 
 
 
 
 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  
 

УК-6.1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 
т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы 

Знать: методику 

управления 
своим временем, 

выстраивания и 

реализации 
траектории 
саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  
 
Уметь: 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  
 
Владеть: 
навыками 
управления 
своим временем, 

выстраивания и 

реализации 

траектории 
саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  
 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 
УК-6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 
УК-6.4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата 
УК-6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой по очной, очно-заочной, 
заочной и заочной с ДОТ форме обучения – в 1,2 семестре составляет 5 зачетных единицы. 

По дисциплине предусмотрен зачет. 

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   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Иная контактная работа 86 42 44   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

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 Курс 2 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
34 18 16   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Иная контактная работа 24 14 10   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся 138 86 52   

Добавлено примечание ([S1]): По тексту и в таблице 

зачетные единицы, количество часов, курс и сессии, в которых 

проходит дисциплина, вид промежуточной аттестации должны 

быть указаны в соответствии с учебным планом. В 2022 г.н. все 

модули разбиваются на пары сессий 1-2 или 3-4, в более ранних 

гг.н. – отдельно по сессиям! 
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Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 108 72   

 

Заочная с ДОТ форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
40 16 24   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Иная контактная работа 30 12 18   

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся 132 52 80   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  
 

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
 

Модуль 1 (Курс 1 Семестр 1) 
Раздел 1. «Технологии 

самоорганизации» 
31 8 23 2 0 0 21 

Раздел 2.  «Технологии 

коммуникации» 
32 9 23 2 0 0 21 

Добавлено примечание ([S2]): По тексту и в таблице 

зачетные единицы, количество часов, курс и сессии, в которых 

проходит дисциплина, вид промежуточной аттестации должны 

быть указаны в соответствии с учебным планом. В 2022 г.н. все 

модули разбиваются на пары сессий 1-2 или 3-4, в более ранних 

гг.н. – отдельно по сессиям! 
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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
 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 72 17 46 4 0 0 42 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (Курс 1 Семестр 2) 
Раздел 3.  «Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: вожатство»  

49 25 24 2 0 0 22 

Раздел 4. «Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

50 24 26 4 0 0 22 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 
108 49 50 6 0 0 44 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 66 96 10 0 0 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
 

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 (Курс 1 Семестр 1-2) 
Раздел 1. «Технологии 

самоорганизации» 
51 42 9 2 0 0 7 

Раздел 2.  «Технологии 
53 44 9 2 0 0 7 
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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

  

коммуникации» 
 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 86 18 4 0 0 14 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 (Курс 1 Семестр 3-4) 
Раздел 3.  «Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: вожатство»  

35 26 9 4 0 0 5 

Раздел 4. «Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

33 26 7 2 0 0 5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 
72 52 16 6 0 0 10 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 34 6 0 0 24 

 
 
 
 

Заочная с ДОТ 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 

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 (Курс 1 Семестр 1-2) 
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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

  

Раздел 1. «Технологии 

самоорганизации» 
34 28 6 2 0 0 4 

Раздел 2.  «Технологии 

коммуникации» 
 

34 24 10 2 0 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 0 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 (Курс 1 Семестр 3-4) 
Раздел 3.  «Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: вожатство»  

51 40 11 2 0 0 9 

Раздел 4. «Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

53 40 13 4 0 0 9 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 
108 80 24 6 0 0 18 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 132 40 6 0 0 30 

 
 

 
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 

 

Модуль 1 семестр 1 

Раздел 1. 

«Технологии 

самоорганизации» 
8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

3 

Презентация 

1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2.  

«Технологии 

коммуникации» 
9 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 

Реферат 

1 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
17 9  6  2   

Модуль 2 семестр 2  

Раздел 3.  

«Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: 

вожатство» 

22 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 

Презентация 

4 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 
«Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

27 16 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Презентация 5 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
49 30  10  9   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
66 39  16  11  
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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 

 

Модуль 1 (Курс 1 семестр 1-2) 

Раздел 1. 

«Технологии 

самоорганизации» 
42 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 

Презентация 

2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2.  

«Технологии 

коммуникации» 
44 30 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 

Реферат 

4 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
86 60  20  6   

Модуль 2 (Курс 1 семестр 3-4)  

Раздел 3.  

«Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: 

вожатство» 

26 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 

Презентация 

2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 
«Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

26 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 Презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 44  4  4   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
138 104  24  10  
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Заочная с ДОТ 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 (Курс 1 семестр 1-2) 

Раздел 1. 

«Технологии 

самоорганизации» 
28 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

5 

Презентация 

3 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2.  

«Технологии 

коммуникации» 
24 20 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 

Реферат 

2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 40  7  5   

Модуль 2 (Курс 1 семестр 3-4) 

Раздел 3.  

«Социальная 

позиция в 

профессиональной 

деятельности: 

вожатство» 

40 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

Презентация 

3 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 
«Технологии 

содействия 

профессиональному 

развитию» 

40 30 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 Презентация 3 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
80 60  14  6   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
132 100  21  11  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ» 

 
Тема 1.1. Понятие "самоорганизация" в системе научного знания  
Цель: Сформировать теоретические знания о природе самоорганизациии. 

Рассмотреть эволюцию идей самоорганизации в классической и современной социологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Научные подходы к определению термина «самоорганизация». Эволюция идей 

самоорганизации в классической социологии. Идеи самоорганизации в современной 

социологии. Виды самоорганизации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Синергетический подход к процессу самоорганизации.  
2. Взгляды на эволюцию общества в теориях раннего позитивизма 
3. Взгляды на общественное  развития в концепциях Г. Зиммеля, Ф. 

Тенниса, М. Вебера.  
4. Самоорганизация в контексте современного этапа общественного 

развития. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты, 
 
Тема 1.2. Технологии общественной самоорганизации как вид управленческих 

технологий  
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умения 

моделировать технологии и формы самоорганизации социальных групп и применять их в 

практике управления. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия. 

Технологии самоорганизации населения. Технологическая модель самоорганизации в 

социальной системе. Формы общественной самоорганизации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации  
2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их 

применения 
3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения  
4. Охарактеризуйте формы самоорганизации населения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 
 
Тема 1.3. Психологические особенности эффективного взаимодействия 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе и управление 

малыми коллективами, управлять восприятием и впечатлением. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Значимость особенностей восприятия окружающих. Ошибки восприятия. Управление 

восприятием и впечатлением. Приемы эффективного взаимодействия. Межнациональные 

различия невербального общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на процесс восприятия? 
2. Типичные искажения восприятия  
3. Управление процессом восприятия и впечатлением 
4. Психологические особенности и приемы эффективного 

взаимодействия 
5. Проявление культурных различий в невербальном общении. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 
 
Тема 1.4. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации 

личности. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений самосовершенствования и самореализации. 
. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Сознание и самосознание. Структура самосознания. Самоопределение личности. 

Формы самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, самореализация. 

Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности.  
Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие цели может ставить перед собой человек? 
2. Какие, по мнению австрийского ученого К. Лоренца, 

существуют препятствия человека к самопознанию? 
3. Какие мотивы определяют потребность в саморазвитии 

личности? 
4. Дайте определение понятию «саморазвитие» и 

«самоорганизация» личности 
5. Как  связано сознание и самосознание? 
6. Какие подходы к структуре самосознания существуют? 
7. В чем проявляется взаимосвязь самосознания и 

самоопределения? 
8. Чем отличается процесс самоутверждения от самореализации? 
9. Какими характеристиками обладают самоактуализирующаяся 

личность? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ 

САМООРГАНИЗАЦИИ» - презентация по одной из тем. 
 

Примеры практических заданий 
 

Тема 1.1. Смысложизненная навигация. Управление задачами и процессами. 

Технология самообразования. 
1. Постройте собственный план самообразования в период на 6 лет 
2. 1). Чем Вам необходимо располагать для достижения намеченных целей?  
2).  Какие качества Вам нужно развивать в себе для достижения моей мечты? 
Какие личностные особенности мне следует учитывать в первую очередь? На какие 

персональные качества Вам следует опираться, какие нужно развивать, каких опасаться? 

Для повышения эффективности работы воспользуйтесь SWOT – анализом собственной 

личности  
3). Оцените степень выраженности у Вас качеств, входящих в VIA-классификатор сильных 

сторон личности  
4). Составьте персональную программу саморазвития и иного ресурсного обеспечения 

работы по достижению своей мечты. Программа должна отвечать на такие вопросы как: 
- Что конкретно Вам нужно сделать для получения каждого из необходимых ресурсов? 
- Какие недостающие качества и как следует развивать, если они входят в число 

необходимых ресурсов? 
- Какие ресурсы, где и как именно следует получить для достижения моей мечты? Что для 

этого сделаете лично Вы? 
5). В группах по 3-5 человек проведите обсуждение составленной программы саморазвития 

и иного ресурсного обеспечения работы по достижению своей мечты.  
 

Практическое задание 
 

Управление временем. Технология эффективного принятия решения  
1. «КАСКАДИРОВНИЕ ЦЕЛИ. ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Главным для определения цели и оценки выполнения является умение, берясь за 

большую работу, дробить ее на мелкие достижимые задания, которые можно эффективно 

контролировать в обозримые промежутки времени. Эти небольшие, легко очерчиваемые 
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задания позволят вам еще на стадии планирования иметь более надежный инструмент для 

расчета времени, которое требуется для выполнения всей работы в целом и каждой части 

ее в отдельности. 
ИНСТРУКЦИЯ: 
Составить план приготовления шоколадного слоеного пирога для школьного 

благотворительно базара. Ассоциация учителей и родителей рассчитывает на то, что вы 

доставите шоколадный пирог к 16.30 сегодняшнего дня на благотворительный сбор, 

который в нашем учреждении начинается в 8 час утра. Вы можете сделать пирог сами или 

купить, но шаги, необходимые для того, чтобы он был готов вовремя, будут определять ход 

 ваших  действий. 
Используйте приведенное ниже расписание с отмеченным временем как главный 

инструмент планирования. Помните, чем подробнее составлен план всего процесса, тем 

лучше вы сможете управиться к намеченному времени и следить за отдельными заданиями, 

составляющими общий процесс. 
 
Описание  цели:  
Приготовить шоколадный слоеный пирог для школьного благотворительного базара не 

позднее 16.30  час. 
Необходимый штат необходимые ресурсы 
Особые  замечания 
График работы: 
8.00  
8.30  
9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30  
13.00  
13.30  
14.00  
14.30  
15.00  
15.30  
16.00  
16.30 Окончательный срок приготовления пирога для школьного благотворительного 

базара 
 
2. Оптимизация модели высокоэффективного рабочего дня 

Дайте ответы на следующие вопросы:  
- Что именно нужно делать ежедневно для достижения жизненно важных целей, 

реализации Вашей мечты? 
- Что Вы уже сделали за эти дни для достижения своей мечты? 
- Что Вы могли сделать еще, какие возможности Вами упущены? Что надо сделать, 

чтобы это не повторялось? 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________ 
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Проведите балансировку ключевых ежедневных дел. Для этого используйте 

свои ответы на вопрос:  
- Что нужно изменить в списке ежедневных дел, чтобы добиться баланса между 

такими сферами жизнедеятельности, как работа, семья, общение с близкими, 

общественная жизнь, физическая активность, саморазвитие, хобби, отдых? 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________ 

 
Соотнесите планируемые дела с деревом жизненно важных целей. Затем уточните 

описание эталонной модели эффективного дня как развернутый ответ на вопросы:  
- Какие виды работ, в какой пропорции должны делаться регулярно?  
- Какой должна быть разумная пропорция между различными делами? 
- От кого зависит успешность реализации плана типового дня и что нужно сделать, 

чтобы эти люди помогали реализовывать задуманное? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
Технология креативности. Технология повышения стрессоустойчивости  
 

Задание:  
Оцените степень «переключения», которую дают разные сценарии, по пятибалльной 

шкале. На 1 балл. Оставаясь на том же рабочем месте, в той же позе (сидя), глядя в тот же 

компьютер, напрягая тот же интеллект — почитать что-то не по работе в Интернете. На 2 

балла. Оставаясь на том же рабочем месте, отвернувшись от компьютера, поговорить с 

коллегой на нерабочие темы. На 3 балла. Дойти до «курилки» и обсудить там рабочие и 

нерабочие вопросы; выпить чаю с коллегами. Мы сменили местоположение, возможно — 
сменили темы, которыми «озадачен» наш мозг. На 4 балла. Выйти из офиса на улицу, 

полюбоваться на синее небо и зеленые деревья, полностью отключиться от офисной среды. 

На 5 баллов. Выйти на улицу, сделать несколько простых упражнений, позволяющих 

размять суставы, дать отдых уставшим от монитора глазам, полностью забыть обо всех 

рабочих проблемах. Чем сильнее будет переключение во время пятиминутки отдыха, тем 

лучше вы отдохнете и восстановите силы. Обязательно покиньте рабочее место, сделайте 

«физкультурную паузу». Если нет возможности выйти на улицу — пройдитесь по 

коридору. Если работали с людьми — побудьте в одиночестве. Если анализировали цифры 

— позвоните хорошему знакомому и обсудите что-нибудь эмоционально-приятное. 

Рекомендую также сделать несколько простых физических упражнений: наклонов, 

приседаний и т.п. Постройте шкалу «переключения» в течении дня.  
 
Проанализируйте конфликтные риски 

Тест 
 
Прочтите утверждения, приведённые ниже, и решите для себя, воспринимаете ли Вы 

подобные ситуации как стресс всегда (3 очка), часто (2 очка) или скорее редко (1 очко). 
  

Ситуация 
Количество 

очков 
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▪ Вы опоздали на автобус, поезд и т.п.   
▪ Вас вызывает к себе начальник.   
▪ На работе Вам поручают новое задание.   
▪ У Вас ссора с Вашим партнёром.   
▪ Вы осознаёте, что на Вас лежит большая ответственность.   
▪ У Вас острые финансовые проблемы.   
▪ Вы думаете, что недостаточно хорошо выполняете свою работу.   
▪ У Вас такое состояние, будто начинается грипп.   
▪ Вам приходит письмо из налоговой инспекции.   
▪ На улице Вы проезжаете мимо ДТП с покорёженными машинами.   
▪ Вам надо сконцентрироваться на срочной и важной работе, но 

неожиданно звонит телефон. 
  

▪ Ваш телевизор ломается именно во время вечерних новостей.   
▪ Вашего партнёра увольняют с работы.   
▪ Уже поздно, а Вам до завтрашнего дня надо выполнить важную 

работу. 
  

▪ Вы замечаете, что работа, которой Вы занимаетесь, по Вашим 

ощущениям далека от совершенства. 
  

▪ Вы чувствуете конкуренцию со стороны другого человека.   
▪ Вам надо распределить важные дела, но Вы ничего не хотите 

откладывать. 
  

▪ Вы просыпаетесь ночью и не можете больше заснуть, хотя очень 

устали. 
  

▪ Ваш начальник просит Вас поработать сверхурочно из-за того, что 

навалилось много работы. 
  

▪ Вы хотите завершить важный и трудоёмкий проект, но ни в коем 

случае не желаете отказываться из-за этого от своего досуга. 
  

▪ После работы Вам надо ещё делать покупки.   
▪ Вы чувствуете себя в плену тех представлений, которые имеет 

относительно Вас Ваше окружение, и тех требований, которое оно 

к Вам применяет. 

  

Общее количество очков   
 
Оценка результатов: как Вы справляетесь со стрессом. 
22-36 очков 
Поздравляем! В большинстве случаев Вы держите стресс под контролем и умеете 

распределять свои силы. Вы инстинктивно чувствуете, когда внутреннее напряжение для 

Вас благоприятно и полезно, а когда не стоит напрягаться, поскольку это ничего не 

изменит. Ваша стрессоустойчивость на хорошем уровне, тем не менее время от времени 

сознательно позволяйте делать себе небольшие передышки. 
  

37-51 очко 
С одной стороны, Вы явно подвержены стрессу, а с другой - имеете достаточно мужества и 

уверенности в себе. Старайтесь не пропускать тот момент, когда проблем накапливается 

слишком много и они грозят Вам перегрузкой. Не забывайте постоянно делать маленькие 

паузы и по возможности быстро реагируйте на самые незначительные симптомы стресса и 

недомогания. 
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52-66 очков 
Вы очень чувствительны к стрессу и быстро приходите в состояние, в котором ощущаете, 

что нагрузка достигла и даже превысила пределы Вашей выносливости. Для вас важно 

осознать: Вы делаете всё возможное для того, чтобы отвечать всем требованиям. Делать 

большее, не уничтожив при этом полностью своё здоровье и способность радоваться жизни, 

Вы не можете при всём желании. Лучший способ сохранения или восстановления вашей 

работоспособности - не ставить себя так часто под давление, желая делать всё (!) всегда (!) 
оптимально (!). 
  

Важно понимать, что ощущение стресса субъективно. Вероятно, Вы заметили, что 

колебались, отвечая на некоторые вопросы, и, возможно, на тот или иной вопрос Вы 

ответили бы иначе, если бы вернулись к этому тесту пару дней спустя. 
 Воспринимается ли что-то в качестве стресса или нет, зависит от многих факторов. Уже 

постоянно меняющееся самочувствие может играть здесь важную роль: если Вы плохо 

спали, то более раздражительны, чем после десяти часов глубокого, восстанавливающего 

ночного сна. Если Вы и так находитесь в состоянии стресса, любая мелочь, на которую Вы 

в нормальном состоянии не обратили бы внимания, может стать следующим возбудителем 

беспокойства и нервозности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ» 
 
Тема 2.1. Межличностная диагностика и невербальная коммуникация. 

Активное слушание  
Цель: Формирование/развитие способности моделировать личность партнера по 

общению и обеспечивать взаимодействие с ней на невербальном уровне, способности 

устанавливать вербальный раппорт с партнером по общению и извлекать максимально 

точную вербальную информацию об установках партнера.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Субъективная реальность личности и ее объективные индикаторы 
2. Подвижные и ригидные составляющие субъективной реальности.  
3. Типология коммуникативного процесса 
4. Особенности невербальной коммуникации 
5. Особенности вербальной коммуникации. 
6. Специфика и роль различных разновидностей коммуникаций 
7. Невербальная диагностика состояния партнера. Микро- и макропризнаки.  
8. Механизмы обратной связи через восприятие невербального состояния партнера. 
9. «Невербальный поток» как основа формирования собственного образа у 

окружающих 
10. Механизмы присоединения, ведения и разрыва. 
11. Понятия активного слушания и игнорирования. 
12. Невербальные техники активного слушания. 
13. Вербальные техники активного слушания 
14. Техники активного слушания и управление процессом общения 
Задания для самоподготовки: 
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1. Построить модель личности партнера по общению по его 

невербальным признакам 
2. Разработать план взаимодействия с партнером, ориентируясь на 

невербальную обратную связь. 
3. Составить и апробировать план освоение техник активного 

слушания в межличностном взаимодействии. 
4. Выделить особенности невербальной коммуникации в 

различных странах мира и их отличия от коммуникации в нашей стране 
5. Особенности молодежной коммуникации в современном мире 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
 
Тема 2.2. Ассертивное поведение, аттракция и межличностное влияние  
Цель: Формирование/развитие способности эффективно влиять на поведение 

партнера в межличностной коммуникации, способности эффективного управления 

групповой дискуссией в разных форматах (разработка креативного продукта, рабочее 

совещание и т.п.).  
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Категория уверенного поведения. 
2. Базовые права личности как основа ассертивности.  
3. Техники ассертивного поведения.  
4. Механизмы формирования аттракции и приемы формирования позитивного 

отношения. 
5. Ключевые техники влияния в коммуникации: якорение, рефрейминг, прямое и 

косвенное внушение, аналоговое маркирование сообщения и т.п. 
6. Бихевиоральные принципы межличностного влияния. 
7. Групповая дискуссия как коммуникативная система. 
8. Энергетическая модель групповой дискуссии 
9. Форматы локаций в групповом взаимодействии и их влияние на энергетическую 

составляющую дискуссии 
10. Формы влияния модератора дискуссии на групповой процесс 
11. Оптимальный базовый алгоритм деятельности и контентная структура 

дискуссии 
12. Разные форматы дискуссии (разработка креативного продукта, рабочее 

совещание и т.п.) как акцентирование разных составляющих базового алгоритма. 

Специфика проведения групповых дискуссий разного формата. 
 

Задания для самоподготовки: 
1. Проанализировать собственное поведение по алгоритму оценки ассертивности. 
2. Разработать и протестировать план повышения собственной влиятельности в 

межперсональных отношениях. 
3. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры обсуждавшихся 

приемов влияния. 
4. Апробировать изученные приемы в обсуждениях текущих вопросов 

внеаудиторной жизни. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
 

 
Тема 2.3.  Эффективные переговоры и управление конфликтами 
Цель: Формирование/развитие способности эффективного взаимодействия с 

партнерами в процессе переговоров.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Формат переговоров и его отличие от других коммуникативных процессов 

(фатическое общение, групповая дискуссия и пр.) 
2. Структура переговорного процесса 
3. Физическое пространство переговоров и его влияние на контент 
4. «Мягкие» и «жесткие» переговоры, их базовые приемы 
5. Стратегии переговорного процесса  
6. Управление командой в групповых переговорах 
7. Концепция конфликта как источника развития отношений 
8. Конфликтная ситуация и инцидент 
9. Техники блокировки агрессии в инциденте 
10. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций 
11. Обработка возражений как частный случай управления конфликтом 

 
Задания для самоподготовки: 
1. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешных 

переговоров и проанализировать механизмы успеха. 
2. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешного 

разрешения конфликтов и проанализировать механизмы успеха. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
 
 
Тема 2.4. Нетворкинг и спичрайтинг 
Цель: Формирование/развитие способности эффективного формирования и 

использования сетей отношений, способности к публичному выступлению. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Сети отношений как основной концепт продвижение в современном 

коммуникативном пространстве. 
2. Нетворкинговый потенциал личности и его персонализация. 
3. Механизмы поиска контактов и формирования сетевых элементов. 
4. Удержание и развитие отношений. 
5. Корпоративный нетворкинг. 
6. Спичрайтинг как технологизация модели публичного выступления. 
7. Критерии эффективности спичрайтинга. 
8. Модель TED: коротко и эффективно. 
9. Стореллинг как базовый элемент спичрайтинга. Эффективное рассказывание 

историй. 
10. Аналитический и интуитивный форматы спичрайтинга. 
11. Фрейм-контроль в спичрайтинге. 

 
Задания для самоподготовки: 
1. Используя полученную информацию, найти и сформировать несколько новых 

элементов отношений в собственной сети. 
2. Подготовить эффективную презентацию собственных достижений по курсу 

«ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
Индивидуальные доклады по заданиям самоподготовки. 
 
Практическое задание к разделу 2. «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ» 
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Предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание 

выполняется в форме реферата. Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по 

рассматриваемой теме (проблеме).  
 

Перечень тем рефератов по разделу «Технологии коммуникации»: 
1. Врождённые и приобретённые жесты человека: сходства и различия с 

животными. 
2. Культурно-национальные особенности жестов этноса, народа или нации по 

выбору. 
3. Сравнение пространств (зон) жителя мегаполиса и жителя сельской 

местности. 
4. Мимика собеседников в классической литературе: разбор отрывка из 

произведения по выбору студента. 
5. Уловки и приёмы при рукопожатиях на высшем уровне: анализ манеры 

приветствия глав государств и послов на международных переговорах по 

выбору студента. 
6. Анализ жестов представителей субкультуры по выбору студента. 
7. Жест открытой ладони в изобразительном искусстве и религиях мира. 
8. Стол как продолжение личного пространства: особенности расположения 

собеседников за различными типами столов. 
9. Как распознать ложь по жестам и мимике собеседника? 
10. Ассертивное поведение: оценки и свойства 
11. Правила ассертивного поведения 
12. Приемы формирования аттракции 
13. Современные подходы к определению дискуссии 
14. Особенности научной дискуссии 
15. Технологии научной дискуссии 
16. Организация групповой дискуссии 
17. Эффективное слушание 
18. Этические нормы дискуссии 
19. Особенности поведения руководителя в дискуссии 
20. Позиционный торг – определение, суть, причины неэффективности. 
21. Методики работы с восприятием. 
22. Определение «разумного соглашения» и примеры использования. 
23. Технологии организации и анализа «мозгового штурма». 
24. Характеристики четырех способов мышления при изобретении вариантов. 
25. Характеристика и содержание «круговой схемы. 
26. Справедливые критерии и справедливые процедуры – выбор, критерии, 

примеры. 
27. НАОС – понятие, модели использования. 
28. Переговорная «Джиу-джитсу» - определение, анализ примеров 

использования. 
29. Тактика «позиционного давления» - определение, причины 

неэффективности. 
30. Техники манипуляции: плюсы и минусы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3.  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОЖАТСТВО» 
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Тема 3.1.  Вожатство: счастливый ребенок – достойный гражданин 
Цель: формирование системных знаний о вожатстве, как сферы деятельности 

и основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Понятие и сущность вожатства. История вожатства. 
2 Нормативно-правовые основы деятельности детских оздоровительных и 

профильных лагерей и профессиональную деятельность вожатого. 
3 Классификации детских лагерей 
4 Вожатство как кузница профессионального мастерства: лидер, педагог, психолог, 

менеджер. Психолого-педагогическая подготовка вожатого. 
5 Этические основы деятельности вожатого. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание в гуманистической педагогике. Педагогические идеи А.С. Макаренко,  
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского, В.А. 

Сластенина, Н.А. Лутошкина.  
2. Детский оздоровительный лагерь как воспитательное, культурно-досуговое и 

оздоровительное учреждение: миссия, цели, задачи. 
3. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной 

смены. 
4. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации работы с детьми и 

подростками. Характеристика педагогического состава. 
5. Содержание педагогического направления и руководства деятельностью 

подростков. Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления 

педагогического руководства детьми 
 

Тема 3.2. Формирование безопасной среды в организации детского 

оздоровительного и профильного лагерей 
Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания  
1.Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации 

деятельности детских оздоровительных и профильных лагерей  
2. Конфликты в детских оздоровительных и профильных лагерях: проблема 

разрешения и профилактики 
3. Профилактика девиантного поведения детей в детских оздоровительных и 

профильных лагерях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психолого-педагогические особенности воспитания в детском оздоровительном 

лагере 
2. Взаимодействие взрослых и детей в лагере, создание нравственно-

эмоциональной атмосферы сотрудничества и общения 
3. Развитие лидерских качеств и ответственности вожатого. Организационно-

методические аспекты работы вожатого в детском оздоровительном и 

профильном лагерях. 
4. Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. 

Ответственность за охрану здоровья и жизни детей. Особенности 

взаимодействия с коллегами по отряду: распределение обязанностей и функций, 

предъявление единых педагогических требований 
5. Вожатый и его должностные обязанности. 

 
 

Тема 1.3. Организационно-методические аспекты работы вожатого в детском 

оздоровительном и профильном лагерях 
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Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
1. Основы воспитательной системы и работы детских оздоровительных и 

профильных лагерей. 
2. Основы возрастной педагогики и психологии. Индивидуальные и возрастные 

особенности детей и подростков. Психолого-педагогическая подготовка вожатого в 

детском оздоровительном и профильном лагерях 
3. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях 

лагерной смены.  
4. Методика развития детского коллектива в общей логике лагерной смены. 
5. Организация труда и отдыха вожатого. Профилактика стрессов и 

эмоционального выгорания вожатого.  
 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Виды, формы и порядок создания творческих объединений детей в детских 

оздоровительных и профильных лагерях. 
2. Формы и методы изучения интересов ребят, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
3. Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия коллективов 

кружков и клубов в организации общих дел лагеря. 
  

Тема 3.4. Использование современных технологий в работе вожатого в 

детском оздоровительном и профильном лагерях 
Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Игровой практикум 
2. Практикум по развитию культуры речи 
3. Музыкальный час 
4. Танцевальный калейдоскоп 
5. Оформительский практикум 

Задания для самоподготовки: 
1. Разработать и провести игру на знакомство в отряде 
2. Разработать и провести игру на рефлексию  
3. Разработать перечень отрядных песен 
4. Провести конкурс бального танца 
5. Оформить отрядный уголок 
 
Практическое задание к разделу 1 «Социальная позиция в профессиональной 

деятельности: вожатство» 
Подготовить презентацию в MS PowerPoint по одной из предложенных тем:  

1. Профессионально-важные качества вожатого 
2. Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим 

работы и отдыха 
3. Особенности педагогической позиции руководителей в коллективах детей разного 

возраста 
4. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, 

отчет о работе, методические разработки 
5. Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 

педагогического коллектива и службами лагеря 
6. Организация режима дня в детских оздоровительных и профильных лагерях 
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7. Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами по 

физкультуре, плаванию, руководителями кружков 
8. Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 

(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование) 
9. Виды, формы и порядок создания творческих объединений. Методика работы 

инструктора, вожатого, руководителя кружка, сочетающая массовые, групповые и 

индивидуальные методы работы. Правила техники безопасности. 
10. Программы кружков, секций для оздоровительных лагерей. Методика подготовки 

программ для отрядов, кружков с учетом местных условий и базы детских 

оздоровительных лагерей. 
11. Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических 

задач, выход из сложных социально-педагогических ситуаций.  
12. Проблемы поведения детей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, 

родителей), к самообслуживанию. 
13. Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере.  Методики 

изучения психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки 

уровня сформированности детского коллектива. 
14. Самоуправление и соуправление в лагере.  
15. Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия коллективов 

кружков и клубов в организации общих дел лагеря 
16. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивной работы в 

детских оздоровительных и профильных лагерях 
17. Организация туристско-краеведческой деятельности в детских оздоровительных и 

профильных лагерях 
18. Организация художественно-эстетической деятельности в детских оздоровительных 

и профильных лагерях 
19. Организация экологической и природоохранительной деятельности в детских 

оздоровительных и профильных лагерях 
20. Организация музыкальных занятий в детских оздоровительных и профильных 

лагерях 
21. Организация работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков в 

условиях лагерной смены 
22. Организация детского самоуправления и принципы взаимодействия органов 

самоуправления со взрослыми 
23. Нестандартные, творческие формы организации детского самоуправления. 
24. Опыт организации педагогического процесса в МДЦ «Артек» 
25. Опыт организации педагогического процесса во всероссийских детских центрах: 

«Орленок», «Океан», «Смена», «Жемчужина России».  
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Выступление на семинарском занятии; размещение подготовленной 

мультимедийной презентации в Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 
 
Тема 4.1. Формирование социальной позиции: волонтерство. Помоги один раз 

– и тебе помогут тысячи рук.  
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Цель: формирование системных знаний о волонтёрстве как сферы 

деятельности и основы для формирования социальной позиции. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Философия и история волонтёрства. Нормативная правовая база волонтёрской 

деятельности 
2 Сущность и содержание волонтёрской деятельности. Виды волонтёрства.  
3 Организация труда волонтёра. Экономическая эффективность волонтёрства. 
4 Популяризация волонтёрства в России и за рубежом. Волонтёрство в системе 

государственной молодежной политики РФ. 
5 Опыт РГСУ по развитию волонтёрства в России. Волонтёрский Центр РГСУ. 

Задания для самоподготовки: 
1. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему: 

«Востребованные направления волонтёрской деятельности» (Выбрать одно из 

направлений, описать технологии волонтёрской деятельности, реализуемые в 

рамках этого направления, проблемы и перспективы): социальное волонтёрство; 

спортивное волонтёрство; культурное волонтёрство; экологическое 

волонтёрство и помощь животным; событийное волонтёрство; корпоративное 

волонтёрство; волонтёрство в сфере общественной безопасности; донорство; 

медиа-волонтёрство; интернет-добровольчество. 
2. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему 

«Проблемы  социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

Технологии социального волонтёрства» (Выбрать одну из социальных групп, 

нуждающихся в волонтёрской поддержке, комплексно оценить ее проблемы и 

направления, технологии работы с ней волонтёра): социально обездоленные, 

нуждающиеся в особой опеке лица; бедные, нищие, безработные; инвалиды; 

пожилые люди и старики; члены национальных меньшинств; жертвы 

политических и религиозных конфликтов, жертвы репрессий; иммигранты; 

беженцы и вынужденные переселенцы; лица, освободившиеся из мест 

заключения; лица с девиантным поведением; жертвы насилия; жертвы 

техногенных катастроф и стихийных бедствий. 
 
Тема 4.2. Виды волонтерства Содержание волонтерской деятельности 

Цель: формирование системных знаний о волонтёрстве как сферы 

деятельности и основы для формирования социальной позиции 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. социальное волонтёрство; 
2. событийное волонтёрство; 
3. спортивное волонтёрство; 
4. экологическое волонтёрство; 
5. арт-волонтёрство; 
6. волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 
Задания для самоподготовки: 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Миссия и роли волонтёрства. 
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства. 
3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 
4. Что такое милосердие? 
5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 
6. Почему я волонтёр? 
7. Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 
8. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе.  
9. Границы ответственности волонтёра. 
10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 
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11. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра. 
12. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания 

волонтёра. 
13. Баланс занятости и отдыха волонтёра. 
14. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского 

Центра РГСУ (по итогам посещения ВЦ РГСУ, ознакомления с его 

программами).  
15. Методы поощрения волонтёров 
16. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 
17. Волонтёрские технологии и техники. 
18. Современные навыки, необходимые волонтёру. 
19. Информационные технологии в работе волонтёров. 
20. Основы проектирования  и проведения социальных дел. 
21. Игровые технологии в работе волонтёра. 
22. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра). 
23. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения 

(по опыту РГСУ). 
24. Современный взгляд на волонтерский менеджмент. 
25. Современная документация в волонтерском менеджменте. 

 
Тема 4.3. Наставничество в профессиональной деятельности. Менторинг как 

технология  содействия профессиональному развитию.  
Цель: формирование системных знаний о наставничестве как сферы 

деятельности и основы для формирования социальной позиции  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Понятие и сущность, структура и функции системы наставничества. 
2 Проектирование и внедрение эффективной системы наставничества. Условия 

эффективного наставничества. 
3 Менторинг как технология  содействия профессиональному развитию. Мотивация, 

цель, коучинг, обучение, успех. 
4 Методическое сопровождение молодого специалиста в организации работы с 

молодежью. 
5 Основные формы и методы индивидуальной работы  наставника с молодым 

специалистом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Исторический аспект развития наставничества 
2. Понятие, структура и функции системы наставничества 
3. Основные категории процесса наставничества 
4. Эффективное наставничество: понятия и теоретические подходы. 
5. Активная жизненная позиция как основа деятельности наставника. 
6. Наставничество как способ организации преемственности поколений 

непосредственно в условиях производства. 
7. Наставничество как способ передачи знаний и навыков от более опытного к 

менее опытному для достижения долгосрочных целей. 
8. Формирование эффективного наставничества на государственной гражданской 

службе. 
9. Этапы, условия и процедуры внедрения эффективного наставничества в 

государственном органе управления. 
10. Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала 

сферы молодежной политики. 
11. Наставничество как форма работы с молодыми специалистами. 
12. Наставничество в молодежной среде. 
13. Профессиональные качества наставника. 
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14. Роль лидера-наставника в подготовке специалистов для социальной сферы. 
15. Использование современных информационных коммуникационных технологий 

в работе с молодежью. 
16. Конфликты как одно из неизбежных следствий человеческой активности. 
17. Современные технологии регулирования конфликтов в деятельности 

наставника. 
18. Основные инструменты разрешения межличностных конфликтов. 
19. Переговорный процесс. Действия по разрешению конфликта. Алгоритм 

проектирования переговорного процесса. 
20. Понятия «команда» и «командообразование»: сходства и отличия. 
21. Понятия «команда» и «группа»: сходства и отличия. 
22. Роль наставника в формировании команды 
23. Технологии командообразования в деятельности наставника. 
24. Технологии интерактивного обучения в деятельности наставника. 
25. Тренинговый метод в работе наставника. 

 
Тема 4.4. Социальное предпринимательство: воплощай мечты в реальность. 
Цель: формирование системных знаний о социальном предпринимательстве 

как сферы деятельности и основы для формирования социальной позиции 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Социальное предпринимательство: от зарождения идеи до масштабирования и 

тиражирования проекта.  
2 Социальные потребности как основа для предпринимательской деятельности 
3 Технологии исследования территории для реализации проекта. Анализ внешней 

среды проекта. Целевые группы, цели, задачи проекта 
4 Стейкхолдеры, партнеры проекта. Поиск финансирования, привлечения капитала. 

Создание прототипов продукции. Начало предпринимательской деятельности 
5 Примеры российских социальных предприятий с классификацией по сферам 

деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

      1. Предприниматель – профессия или призвание? 
2.Как создать молодежное предприятие? 
3.В каких сегментах рынка чаще всего работают молодые предприниматели? 
4.Оптимальная организационная структура компании: миф или реальность? (раскрыть 

вопросы выбора кадровой стратегии, особенностей подбора персонала, должностных 

обязанностей ключевого персонала. 
5.Юридические вопросы ведения бизнеса: нужно ли вникать в них самому? (о 

документообороте компании, составлении договоров, безопасности бизнеса, правах и 

гарантиях молодых предпринимателей) 
6.Как найти деньги? (на основе анализа информации о кредитных линиях коммерческих 

банков, а также органов государственной и муниципальной власти, 

неправительственных организаций). 
7.Что такое бюджет проекта и как его правильно составить? 
8.Понятие и сущность социального предпринимательства, идеи для создания 

социального предприятия. 
9.Источники капитала для молодого социального предпринимателя. 
10.Привлечение средств через краудфандинговые платформы. 
11.Типичные риски в социальном предпринимательстве. 
12.Что мешает молодым бизнесменам? 
13.Востребован ли молодежный бизнес? 
14.Роль дизайна в молодежном бизнесе. 
15.Перспективы развития проектов и программ вовлечения молодежи в 

предпринимательскую среду. 
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16.Анализ деятельности успешных школ молодежного предпринимательства. 
17.Анализ деятельности успешных молодежных стартов. 
18.Анализ деятельности успешных молодежных бизнес-инкубаторов. 
19.Анализ деятельности сообществ деловой молодежи. 
20.Нетворкинг в системе молодежного предпринимательства. 
21.Возможности социальных сетей в развитии молодежного предпринимательства. 
22.Москва – территория малого бизнеса молодежи. 
23.Санкт-Петербург – территория малого бизнеса молодежи. 
24.Севастополь – территория малого бизнеса молодежи. 
25.Основные направления, перспективы Центра развития молодежного 

предпринимательства в РГСУ. 
 
 
Практическое задание к разделу 3 «Технологии содействия профессиональному 

развитию» 
Подготовить презентацию в MS PowerPoint к теме «Практическая 

деятельность вожатого: технологии работы с детьми в детских оздоровительных и 

профильных лагерях» по одной из предложенных тем:  
1 Философия и история волонтёрства. Нормативная правовая база волонтёрской 

деятельности. 
2 Сущность и содержание волонтёрской деятельности. Виды волонтёрства..  
3 Организация труда волонтёра. Экономическая эффективность волонтёрства. 
4 Популяризация волонтёрства в России и за рубежом. 
5 Волонтёрство в системе государственной молодежной политики РФ. 
6 Опыт РГСУ по развитию волонтёрства в России. Волонтёрский Центр РГСУ. 
7 Социальное волонтёрство. 
8 Событийное волонтёрство. 
9 Спортивное волонтёрство. 
10 Экологическое волонтёрство. 
11 Арт-волонтёрство. 
12 Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях. 
13 Современные программы развития волонтерства. 
14 Понятие и сущность, структура и функции системы наставничества. 
15 Проектирование и внедрение эффективной системы наставничества. Условия 

эффективного наставничества 
16 Менторинг как технология содействия профессиональному развитию. Мотивация, 

цель, коучинг, обучение, успех. 
17 Методическое сопровождение молодого специалиста в организации работы с 

молодежью. 
18 Основные формы и методы индивидуальной работы наставника с молодым 

специалистом. 
19 Современные программы развития наставничества. 
20 Социальное предпринимательство: от зарождения идеи до масштабирования и 

тиражирования проекта.  
21 Социальные потребности как основа для предпринимательской деятельности. 
22 Технологии исследования территории для реализации проекта. Анализ внешней 

среды проекта. Целевые группы, цели, задачи проекта. 
23 Стейкхолдеры, партнеры проекта. Поиск финансирования, привлечения капитала. 

Создание прототипов продукции. Начало предпринимательской деятельности. 
24 Примеры российских социальных предприятий с классификацией по сферам 

деятельности. 
25 Современные программы развития социального предпринимательства. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
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Выступление на семинарском занятии; размещение подготовленной мультимедийной 

презентации в Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 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 (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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать: методы социального 
взаимодействия и реализации своей 
роли в команде 

Этап 

формирования 

знаний 
Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Этап 

формирования 

умений 
Владеть: навыками социального 

взаимодействия и реализации своей 
роли в команде 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
 
УК-6. 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

Знать: методику управления своим 

временем, выстраивания и 

реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

Этап 

формирования 

знаний 
 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

Этап 

формирования 

умений 
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принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

принципов образования в течение 

всей жизни  
Владеть: навыками управления 
своим временем, выстраивания и 

реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

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 -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-3, УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 
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проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

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-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. 

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  
1. Психологические акцентуации личности. 
2. Психологический портрет личности на примере исторического или литературного 

персонажа. 
3. Механизмы присоединения, ведения и разрыва. 
4. Основные жесты в невербальной коммуникации и их значения. 
5. Что такое ассертивное поведение? 
6. Базовые права личности как основа ассертивности. 
7. В чём польза самолюбия – родственника глупости – для самоутверждения? 
8. Техники формирования ассертивного поведения. 
9. Эффективные переговоры. Отличия дебатов от диалога. 
10. Определение конфликта. Участники конфликта. 
11. Основные методы управления конфликтами. 
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12. Творческий потенциал конфликтов. 
13. Обработка возражений («зацепок») как частный случай управления конфликтом. 
14. Конфликтная ситуация и инцидент. 
15. Нетворкинг и сетевой потенциал личности. 
16. Спичрайтинг. 
17. Модель TED: коротко и эффективно. 
18. Сторителлинг как базовый элемент спичрайтинга. Эффективное рассказывание 

историй. 
19. Признаки коммуникативного сбоя. 
20. Признаки успешной коммуникации. 
21. Профессионально-важные качества вожатого 
22. Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим 

работы и отдыха 
23. Особенности педагогической позиции руководителей в коллективах детей разного 

возраста 
24. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, 

отчет о работе, методические разработки 
25. Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 

педагогического коллектива и службами лагеря 
26. Организация режима дня в детских оздоровительных и профильных лагерях 
27. Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами по 

физкультуре, плаванию, руководителями кружков 
28. Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 

(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование) 
29. Виды, формы и порядок создания творческих объединений. Методика работы 

инструктора, вожатого, руководителя кружка, сочетающая массовые, групповые и 

индивидуальные методы работы. Правила техники безопасности. 
30.  Программы кружков, секций для оздоровительных лагерей. Методика подготовки 

программ для отрядов, кружков с учетом местных условий и базы детских 

оздоровительных лагерей. 
31.  Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических 

задач, выход из сложных социально-педагогических ситуаций.  
32.  Проблемы поведения детей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, 

родителей), к самообслуживанию. 
33.  Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере.  Методики 

изучения психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки 

уровня сформированности детского коллектива. 
34.  Самоуправление и соуправление в лагере.  
35.  Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия коллективов 

кружков и клубов в организации общих дел лагеря 
36.  Организация физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивной работы в 

детских оздоровительных и профильных лагерях 
37.  Организация туристско-краеведческой деятельности в детских оздоровительных и 

профильных лагерях 
38.  Организация художественно-эстетической деятельности в детских 

оздоровительных и профильных лагерях 
39.  Организация экологической и природоохранительной деятельности в детских 

оздоровительных и профильных лагерях 
40.  Организация музыкальных занятий в детских оздоровительных и профильных 

лагерях 
41.  Организация работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков в 

условиях лагерной смены 
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42.  Организация детского самоуправления и принципы взаимодействия органов 

самоуправления со взрослыми 
43.  Нестандартные, творческие формы организации детского самоуправления. 
44. Опыт организации педагогического процесса в МДЦ «Артек» 
45.  Опыт организации педагогического процесса во всероссийских детских центрах: 

«Орленок», «Океан», «Смена», «Жемчужина России». 
46.  Философия и история волонтёрства. Нормативная правовая база волонтёрской 

деятельности 
47.  Сущность и содержание волонтёрской деятельности. Виды волонтёрства.  
48.  Организация труда волонтёра. Экономическая эффективность волонтёрства 
49.  Популяризация волонтёрства в России и за рубежом. 
50.  Волонтёрство в системе государственной молодежной политики РФ 
51.  Опыт РГСУ по развитию волонтёрства в России. Волонтёрский Центр РГСУ 
52.  Социальное волонтёрство 
53.  Событийное волонтёрство 
54.  Спортивное волонтёрство 
55.  Экологическое волонтёрство 
56.  Арт-волонтёрство 
57.  Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 
58.  Современные программы развития волонтерства 
59.  Понятие и сущность, структура и функции системы наставничества 
60.  Проектирование и внедрение эффективной системы наставничества. Условия 

эффективного наставничества 
61.  Менторинг как технология содействия профессиональному развитию. Мотивация, 

цель, коучинг, обучение, успех. 
62.  Методическое сопровождение молодого специалиста в организации работы с 

молодежью 
63.  Основные формы и методы индивидуальной работы  наставника с молодым 

специалистом 
64.  Современные программы развития наставничества 
65.  Социальное предпринимательство: от зарождения идеи до масштабирования и 

тиражирования проекта.  
66.  Социальные потребности как основа для предпринимательской деятельности 
67.  Технологии исследования территории для реализации проекта. Анализ внешней 

среды проекта. Целевые группы, цели, задачи проекта 
68.  Стейкхолдеры, партнеры проекта. Поиск финансирования, привлечения капитала. 

Создание прототипов продукции. Начало предпринимательской деятельности 
69.  Примеры российских социальных предприятий с классификацией по сферам 

деятельности. 
70.  Современные программы развития социального предпринимательства. 

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. 
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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 – 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) 
Основная литература: 

1. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. 

Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488946.  

2. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497799.  

3. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. 

Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488972  

Дополнительная литература: 

1. Цымбал, В. П.  Синергетическая концепция создания моделей и технологий : учебное 

пособие для вузов / В. П. Цымбал, П. А. Сеченов, И. А. Рыбенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15011-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/486387  

2. Адамьянц, Т. З.  Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 200 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494050  

3. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08188-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489006 
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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 

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.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины 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 учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

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; 
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 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; 
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», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине. 
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.  
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) 

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 Описание электронного Используемый для 
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электронного 

ресурса 
ресурса работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 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) «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» 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 самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» 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 самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
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об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученым советом факультета коммуникативного 

менеджмента на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 г. № 524. 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ 7 от «24» февраля 

2022 года 

01.09.2022 

2.  
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образовательного стандарта высшего 
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Ученого совета 
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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 обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы 51.03.01 «Культурология» очной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения предмета «Иностранный язык» на уровне СО или СПО. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: все дисциплины. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 51.03.01 «Культурология» очной формы обучения, 
соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции УК-4.  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 
Категория 

компетенций 
Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

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 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 
УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в письменной и 

устной форме на иностранном 

(английском) языке. 



 
 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

Владеть: навыками устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 

УК-4.3. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 
коммуникативных задач на 

государственном и 
иностранном языке. 

Уметь: 
осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности)  
Владеть: навыками 

эффективной коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 
 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1-2 семестрах на очной и очно-заочной 

формах, и на 1 курсе заочной формы обучения, составляет 5 зачетных единиц. По дисциплине 

предусмотрены зачеты. 
 
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 0 

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 

 
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
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о
т
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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о
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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  

 
 
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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Модуль 1. Writing online, семестр 1. 

Раздел 1.1.  12 8 

Самостоятельная 

работа с 
материалами 

курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 

индивидуальных 
консультаций 

2 тест 2 тестирование 

Раздел 1.2.  5 1 

Самостоятельная 

работа с 
материалами 

курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 

индивидуальных 
консультаций 

2 тест 2 тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
17 9  4  4   

Модуль 2. Lexis and Grammar in Writing, семестр 2 

Раздел 2.1.  24 14 

Самостоятельная 
работа с 

материалами 

курса под 
руководством 

преподавателя в 

форме 
индивидуальных 

консультаций 

8 реферат 2 тестирование 

Раздел 2.2.  24 14 

Самостоятельная 
работа с 

материалами 

курса под 
руководством 

преподавателя в 

форме 
индивидуальных 

консультаций 

8 реферат 2 тестирование 

Раздел 2.3.  7 4 

Самостоятельная 

работа с 
материалами 

курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 

индивидуальных 
консультаций 

1 реферат 2 тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
55 32  17  6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
72 41  21  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» 
 

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» 
 
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, которые проводится в форме компьютерного тестирования. 



 
 

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 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: основные правила коммуникации 

в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: обеспечить коммуникацию в 

письменной и устной форме на 

иностранном (английском) языке 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками устной и письменной 

коммуникации на иностранном  

(английском) языке 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
Уметь: осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации в мультикультурной 

профессиональной среде 

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. 

Компьютерное 

тестирование. 
Уровень освоения 

программного 

материала, умение 

самостоятельно 

обобщать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4 Этап 

формирования 

умений 

Компьютерное 

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

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание в целом  

выполнено верно: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Компьютерное 

тестирование. 
Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение использовать 

изученный 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. 
 
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 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.  
 

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 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля), основных и дополнительных онлайн ресурсов.  
 
5.1.1. Основная литература и ресурсы 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык: учебник и практикум для вузов / 
Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 412 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488823  (дата обращения: 20.04.2022). 

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: 

20.04.2022). — 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/ 

https://urait.ru/bcode/488823
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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=3372305:
Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0c
Wlu2Y&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 

6. 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, 2020. — 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, 2020. — 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, 2020. — 
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) 

•  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=vedj0c
Wlu2Y&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 
• Курс для итогового тестирования для зачёта Navigate Oxford university press 

https://elt.oup.com/student/navigate/?cc=ru&selLanguage=ru 

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
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
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://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
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
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


 
 

 
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 
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  
 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание 

электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 



 
 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-
библиотечная 

система,  электронные 

книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, 

средних специальных 

учебных заведений и 

школы, а также 

научные монографии, 

научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам 

статей. 

опубликованных в 

российских и 

зарубежных научно-
технических 

журналах 

http://elibrary.ru/  
100 % доступ  
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-
библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 
Электронно-
библиотечная 

система, электронные 

книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 

направлению подготовки …. 
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 промежуточной аттестации: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 
 
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, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги 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 «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, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 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 
• Welcome to week 1. Introductory video (with the transcript to download). 
• What is your main reason for taking the course/ Intro testing. 
• How to get the most out of the course. Instructions. 
• What do you think academic writing is? Discussion in the comments. 
• The key features of academic writing. Video (with the transcript to download). 
• What ideas would you include in the essay. Discussion in the comments. 
• Developing essay ideas. Video (with the transcript and materials to download). 
• Patterns. First attempt. Comment on it. 
• What ideas were included? Video (with the transcript and materials to download). 
• 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, 

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. 

https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/26/70/26700df8-6762-4075-8b65-da082bc6c7fd/1-1_Welcome_to_week_1_transcript.pdf


 
 

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. 
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 

https://about.futurelearn.com/blog/6-social-learning-tips/
https://about.futurelearn.com/about/faq/?category=course-content-and-features


 
 

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. 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. 
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. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/todo/98532
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013777


 
 

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. 

 
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, 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. 

 
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. 
 
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 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. 
 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013779


 
 

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) 
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 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: 
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 
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, 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. 
 
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. 

https://write.as/
http://rentry.co/


 
 

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. 
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. 

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
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/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


 
 

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. 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://learnenglish.britishcouncil.org/
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https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
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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 
 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 
 
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 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 
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 Services 
  

mailto:Helena.Ericsson@hqgf.com
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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 – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 51.03.01 Культурология (уровень 

бакалавриата) очной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» является базовым для компьютерной обработки 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата  
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-1 Способен осуществлять 

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

решения поставленных задач и ОПК-2 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Управление в 

сфере культуры и искусства» по направлению подготовки 51.03.01 Культурология.  
В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ информации 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по 
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и применять системный подход 

для решения поставленных задач 
 
 
 

 

решению задачи 

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 
ОПК-2 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: 
 -основные возможности, предоставляемые 

современными информационно-
коммуникационными технологиями для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 
учетом основных требований 
информационной безопасности;  
- информационные процессы 
профессиональной деятельности;  
- основы теории, нормативную базу, 

составляющие и пути формирования 

информационной и библиографической 

культуры. 
ОПК-2.2. Уметь:  
- применять информационно- 
коммуникационные технологии с учетом 
основных требований информационной 
безопасности;  
 осуществлять самодиагностику уровня 

профессиональной 
информационной компетентности. 
ОПК-2.3. Владеть:  
- навыками применения информационно-
коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности;  
- методами повышения уровня 

информационной культуры для решения 

задач профессиональной деятельности. 
 

 
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 в 1 семестре по очной форме 

обучения/1, 2 семестре заочной форме обучения составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    
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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) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 - 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 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
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
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
 

Раздел 1.  68 32 36 10 - 10 16 
Раздел 2.  67 31 36 10 - 10 16 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
     9 

Общий объем, 

часов 
144 63 72 20 - 20 32 

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
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
 

Семестр 1 

Раздел 1.  72 56 16 4 - 4 8 
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Общий объем, часов 72 56 16 4 - 4 8 

Семестр 2 

Раздел 2.  68 52 16 4 - 4 8 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
      4 

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 4 - 4 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
144 108 32 8 - 8 16 

 

 

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 

 

Раздел 1.   32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.  31 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

Общий объем, 
часов 

 63 30  29  4  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, 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 1,2  

Раздел 1.  56 27 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

27 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2.  52 25 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

25 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

Общий объем, 

часов 
 108 52  52  4  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 
 

Раздел 1. Работа с текстовой и табличной информацией 
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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. 
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.  
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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). 
3. Облачные сервисы Microsoft 
4. Облачные сервисы Google 
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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)  
 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю) является 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 
 
 
 

 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Этап 

формирования 

умений 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: 
 -основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационно-
коммуникационными 

технологиями для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

Этап 

формирования 

знаний 
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безопасности деятельности с 
учетом основных требований 
информационной 

безопасности;  
- информационные процессы 
профессиональной 

деятельности;  
- основы теории, нормативную 

базу, составляющие и пути 

формирования 

информационной и 

библиографической культуры. 
ОПК-2.2. Уметь:  
- применять информационно- 
коммуникационные 

технологии с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности;  
 осуществлять 

самодиагностику уровня 

профессиональной 
информационной 

компетентности. 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-2.3. Владеть:  
- навыками применения 

информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  
- методами повышения уровня 

информационной культуры для 

решения задач 

профессиональной 

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 

УК-1, ОПК-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 
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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, ОПК-2 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, 

УК-1, ОПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 
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заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

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. Форма представления текстовых и числовых данных в компьютере.  
2. Форматы текстовых файлов.  
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. 
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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 

 
 
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.  
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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, 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 
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(?) 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 
(??) 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 - 
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(?) 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 
 

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 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 среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02615-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470745. 

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. 

Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14260-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468135. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  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, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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00814-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468473. 

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468634. 

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  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/journ
al 
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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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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5.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)(модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) (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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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. 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/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)». 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
 
5.1.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
5.1.2 Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Paint 

5.1.3. Информационные справочные системы 
№№ 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. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 
Обучающиеся по программе 51.03.01 Культурология  в университете имеют 

доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам: 

Для изучения дисциплины (модуля) (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология используются: 

 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов - 
Презентаций по разделам). 

 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) «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  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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История» 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 и 

практических навыков по формированию способности решать через средства научной 

информации исследовательские задачи. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 
- дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса, 

этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в историческом 

процессе; 
- формировать 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; 
- формировать понимание многообразия культур и цивилизаций в 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) «История» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 
«Культурология» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины «История» уровня среднего 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 компетенций: УК-5 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  
 



5 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 
исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом 
населения и 

региональной 

спецификой. 
УК-5.2. 
Анализирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций 

мира, основных 

философских, 

религиозных и 

этических 
учений. 
УК-5.3. 
Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

Знать: основные 

проблемы и этапы 

развития 

российской 

истории в 

контексте 

мировой истории; 

ь главные 

направления 

философии в их 

историческом 

измерении, 

характеризующем 

межкультурное 

разнообразие 

общества 
Уметь: различать 

общие тенденции 

и закономерности 

исторического 

развития, 

выявлять 

причинно-
следственные 

связи 

исторических 

событий; 

осуществлять 

анализ и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления 

отечественной 

истории в 

контексте 

мирового 

исторического 

развития 
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социокультурны

м традициям 

своего 

Отечества. 

Владеть: 

способностью к 

восприятию 

межкультурного 

разнообразия 

общества 
 ОПК-1 Способен на 

основе анализа 

основных этапов 

и 
закономерностей 

исторического 

развития 

Российского 
государства, его 

места и роли в 

контексте 

всеобщей 

истории 
формировать 

устойчивые 

внутренние 

мотивы 
профессионально

-служебной 
деятельности, 
базирующиеся на 

гражданской 

позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 
выполнению 
профессионально

го долга 

ОПК-1.1. 
Анализирует 

основные этапы 

исторического 
развития 

Российского 

государства 
ОПК-1.2 
Определяет 
особенности 

влияния 
исторического

 развития 
государства на 

формирование 
гражданской 
позиции 

Знать: основные 

этапы 

исторического 
развития 

Российского 

государства 
Уметь: 
Определять 

особенности 

влияния 
исторического

 развития 
государства на 

формирование 
гражданской 
позиции 
Владеть: 

навыками 

формировать 

устойчивые 

внутренние 

мотивы 
профессионально-
служебной 
деятельности, 
базирующиеся на 

гражданской 

позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 
выполнению 
профессиональног

о долга 
 

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 единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
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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      

Иная контактная работа 20 20    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

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 1  
Раздел 1. Россия IX-XIX 
вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 
30 12 18 8 - - 10 - 

Тема 1.1 Особенности 

становления 

государственности в России 

и мире. Русские земли и 

население Руси в сообществе 

15 6 9 4 - - 5 - 
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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
 

с народами евразийского 

континента в XIII – XV вв. 
Тема 1.2 Россия в XV I- XIX 
вв. в контексте развития 

европейской цивилизации. 
15 6 9 4 - - 5 - 

Раздел 2. Россия и мир в 

XX - начале ХХI вв. 
33 15 18 8 - - 10 - 

Тема 2.1 Россия в контексте 

мирового развития на рубеже 

XIX – начала XX века. 
16 7 9 4 - - 5 - 

Тема 2.2. СССР/Россия и мир 

в XX-начале XXI веков 17 8 9 4 - - 5 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9        

Общий объем, часов 72 27 36 16 - - 20  
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
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. Россия 

IX-XIX вв. в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

12 5 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Россия и 

мир в XX - начале 

ХХI вв.  
15 6 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 11  12  4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской 

цивилизации 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «История», научиться применять полученные знания 

при анализе исторических источников и исследовательской литературы. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Территория России в 

системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). 

Древние империи Центральной Азии. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии 

в Северном Причерноморье). Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной 

и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Византия – мост между 

эпохами и цивилизациями. Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской 

государственности в XI–XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Христианизация; духовная и материальная культура 

Древней Руси. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России. Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 
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политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Причины и направления монгольской экспансии. 

Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Окончательное свержение 

монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 
Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции в Европе. Эпоха 

Возрождения. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Развитие капиталистических отношений. Абсолютизм и восточная деспотия. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время»: 

ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») 

норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Завершение и 

последствия Смуты. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Петр I. Основные направления 
«европеизации» страны. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I, проекты М.М. Сперанского 

и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский 

вопрос: этапы решения. Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги: 

альтернативы реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение 

правления Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. Правление Александра III. 
 

Тема 1.1. Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли 

и население Руси в сообществе с народами евразийского континента в XIII – XV вв. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. 
2. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия 
3. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 
4. Проблема формирования элиты Древней Руси. 
5. Древняя Русь в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. 
6. Иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. 
7. Литва как второй центр объединения русских земель. 
8. Экспансия Запада. 

 
Тема 1.2. Россия в XVI- XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.  
2. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. 
3. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 
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Руси. 
4. К. Минин и Д. Пожарский. 
5. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
6. Основные направления «европеизации» страны. 
7. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 
8. Провозглашение России империей. 
9. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 
10. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 
11. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем научных статей из исторических журналов и сборников 

для реферирования к разделу 1: 
1. Флоря Б.Н. Переговоры между Россией и Речью Посполитой о союзе против османов 

(1673–1676) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1 (67). 2017. – С. 61-75. 
Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru 

2. 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 

3. 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 

4. 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: 

http://www.nbpublish.com/hsmag 
5. Бохун Т. История польского гарнизона в Москве. 1610-1612 гг. // Мир истории: 

российский электронный журнал. № 1. 2012. Электронный ресурс: 
http://www.historia.ru/ 

6. 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/ 
7. Е.Ю. Василик, А.А. Селин Московская эмиграция в Речь Посполитую в первой трети 

XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1 (83). 2021. Электронный ресурс: 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2021_1/part_7.pdf 
8. О.Ф. Кудрявцев Русские земли на европейских картах начала XVI в. // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 1 (79). 2020. Электронный ресурс: 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2020_1/part_3.pdf 
9. Р. Фрёчнер Об особенностях московской дипломатии середины XVI в.: новые 

источники о миссии Ганса Шлитте // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (77). 
2019. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/vyp/2019_3/part_9.pdf 

10. О.Ф. Кудрявцев. О некоторых стереотипах восприятия России и русских в «Записках 

о Московии» Сигизмунда Герберштейна // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 

4 (74). 2018. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/vyp/2018_4/part_5.pdf 
11. А.А. Горский О династических связях первых московских князей // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 4 (74). 2018. Электронный ресурс: 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2018_4/part_4.pdf 

http://www.drevnyaya.ru/
http://roii.ru/publications/dialogue
http://historystudies.org/2014/12/flot/#more-520
http://www.nbpublish.com/hsmag
http://www.historia.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2021_1/part_7.pdf
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2020_1/part_3.pdf
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2019_3/part_9.pdf
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2018_4/part_5.pdf
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2018_4/part_4.pdf
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12. А.П. Богданов. Почему «Третий Рим?» Арсения Суханов о месте России в мировом 

православии // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 70. 
М.: ИВИ, 2020. Электронный ресурс: 

https://roii.ru/publications/dialogue/article/70_5/bogdanov_a.p./why-the-third-rome-
arseny-sukhanov-on-the-place-of-russian-church-in-world-orthodoxy 

13. В.А. Болдин, А.Б. Страхов Национальное vs общеславянское в русских источниках 

XVII века // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 71. М.: 

ИВИ, 2020. Электронный ресурс: 

https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_20/boldin_v.a.,strahov_a.b./national-vs-all-
slavic-in-russian-historical-sources-of-the-xvii-century 

14. В.С. Дударев «Небо еще светло, только вот тучи уже сгущаются» Россия в 

восприятии прусского дипломата Курда фон Шлёцера // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. Вып. 71. М.: ИВИ, 2020. Электронный ресурс: 

https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_28/dudarev_v.s./the-sky-is-still-light-but-
the-clouds-are-already-gathering-russia-in-the-perception-of-the-prussian-diplomat-kurd-
von-schlozer 

15. Н.А. Антипин Русско-японская война 1904–1905 гг. и советские писатели: работа над 

прошлым // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 66. М.: 

ИВИ, 2019. Электронный ресурс:  
https://roii.ru/publications/dialogue/article/66_5/antipin_n.a./the-russian-japanese-war-of-
1904-1905-and-the-soviet-writers-work-on-the-past 

16. Е.О. Гранцева Испанские интеллектуалы и Россия начала ХХ века: между 

литературой и жизнью // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 

Вып. 68. М.: ИВИ, 2019. Электронный ресурс: 

https://roii.ru/publications/dialogue/article/68_12/grantseva_e.o./between-literature-and-
life-spanish-intellectuals-and-russia-in-the-beginning-of-the-20th-century 

17. Шильникова И.В. Продовольственный вопрос и рабочий протест в России в годы 

Первой мировой войны (июль 1914 г. – февраль 1917 г.) // Исторический журнал: 

научные исследования. № 1(37). 2021. Электронный ресурс: 

https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2021_1.html#34779 
18. Костылева А.С. Восприятие «новой» иммиграции в разных слоях американского 

общества (конец XIX – начало ХХ вв.) // Исторический журнал: научные 

исследования. № 3(37). 2020. Электронный ресурс: 

https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_3.html#33099 
19. Коваленко М.И. Формирование Германского таможенного союза: на пути к 

«Договору о таможенном объединении» 1833 г. // Исторический журнал: научные 

исследования. № 4(37). 2020. Электронный ресурс: 

https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_4.html#33580 
20. Овчаренко А.О. Особенности социализации женщин в США (рубеж XIX–XX вв.) // 

Исторический журнал: научные исследования. № 5(37). 2020. Электронный ресурс: 

https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_5.html#34289 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Составить 

библиографический список литературы по теме «эпоха Ивана Грозного». 
 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 

https://roii.ru/publications/dialogue/article/70_5/bogdanov_a.p./why-the-third-rome-arseny-sukhanov-on-the-place-of-russian-church-in-world-orthodoxy
https://roii.ru/publications/dialogue/article/70_5/bogdanov_a.p./why-the-third-rome-arseny-sukhanov-on-the-place-of-russian-church-in-world-orthodoxy
https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_20/boldin_v.a.,strahov_a.b./national-vs-all-slavic-in-russian-historical-sources-of-the-xvii-century
https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_20/boldin_v.a.,strahov_a.b./national-vs-all-slavic-in-russian-historical-sources-of-the-xvii-century
https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_28/dudarev_v.s./the-sky-is-still-light-but-the-clouds-are-already-gathering-russia-in-the-perception-of-the-prussian-diplomat-kurd-von-schlozer
https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_28/dudarev_v.s./the-sky-is-still-light-but-the-clouds-are-already-gathering-russia-in-the-perception-of-the-prussian-diplomat-kurd-von-schlozer
https://roii.ru/publications/dialogue/article/71_28/dudarev_v.s./the-sky-is-still-light-but-the-clouds-are-already-gathering-russia-in-the-perception-of-the-prussian-diplomat-kurd-von-schlozer
https://roii.ru/publications/dialogue/article/66_5/antipin_n.a./the-russian-japanese-war-of-1904-1905-and-the-soviet-writers-work-on-the-past
https://roii.ru/publications/dialogue/article/66_5/antipin_n.a./the-russian-japanese-war-of-1904-1905-and-the-soviet-writers-work-on-the-past
https://roii.ru/publications/dialogue/article/66_5/antipin_n.a./the-russian-japanese-war-of-1904-1905-and-the-soviet-writers-work-on-the-past
https://roii.ru/publications/dialogue/article/68_12/grantseva_e.o./between-literature-and-life-spanish-intellectuals-and-russia-in-the-beginning-of-the-20th-century
https://roii.ru/publications/dialogue/article/68_12/grantseva_e.o./between-literature-and-life-spanish-intellectuals-and-russia-in-the-beginning-of-the-20th-century
https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2021_1.html#34779
https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_3.html#33099
https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_4.html#33580
https://www.nbpublish.com/hsmag/contents_2020_5.html#34289
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Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера для анализа основных тенденций развития отечественной истории в 

контексте мирового исторического процесса  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. 

Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. 

Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

Российская экономика конца XIX –начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. Первая 

русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С. Ю. Витте. 

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-
экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины 

победы. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Альтернативы 

развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Приход фашизма к 

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Вторая мировая 

и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. События 1968 г. Римский 

договор и создание ЕЭС. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 

Япония после Второй мировой войны. Создание социалистического лагеря. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри-и внешнеполитические последствия. Цели и основные этапы 

перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 

1985–1991 гг. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Распад КПСС и 

СССР. Образование СНГ. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Военно-политический кризис в Чечне. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 

1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Многополярный мир в начале XXI в. Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 
Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001–2011 гг. Региональные и глобальные интересы России.  
 

Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия на стадии монополистического капитализма. 
2. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 
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3. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
4. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
5. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 
6. Февральская революция 1917 года. 
7. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки.  
8. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России.  
9. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности.  
10. Форсирование российской индустриализации «сверху». 

 
Тема 2.2. СССР/Россия и мир в XX-начале XXI веков  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.  
2. Экономическая программа большевиков. 
3. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. 
4. Мир между мировыми войнами.  
5. Версальская система международных отношений. 
6. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
7. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 
8. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. 
9. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. 
10. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. 
11. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
12. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 
13. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Карибский 

кризис 1962 г. 
14. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 
15. Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт.  
16. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  
17. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 
18. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 
19. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 
20. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. 
21. Россия в начале XXI в. 
22. Современные проблемы человечества и роль России в их решении 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: эссе 
Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 

1. «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). 
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2. «Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории. Она 

кардинально изменила все мировоззрение человечества, и сейчас не найти такого 

романа, такой пьесы, такой исторической или социологической работы, на которой она 

не сказалась бы. Ее влияние даже глубже и сильнее влияния первой Французской 

революции» (Герберт Уэллс, английский писатель) 
3. «Что значит индустриализовать нашу страну? Это значит превратить страну аграрную 

в страну промышленную. Это значит поставить и развить нашу индустрию на новой 

технической основе» (И. Сталин) 
4. «Коллективизация была шагом вперед. Жестоким, кровавым, но в определенном 

смысле закономерным» (историк Михаил Безнин) 
5. «Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её 

своим отечеством» (Антон Деникин) 
6. «Белое дело начиналось почти что святыми, а кончили его почти что разбойники» 

(Василий Шульгин) 
7. «В Советско-финской войне была и вина Финляндии» (историк Михаил Фролов)  
8. «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.). 
9. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз в 

небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. Смирнов) 
10. «Мы не можем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная крепость. 

Мы можем победить Советский Союз только другими методами: идеологическими, 

психологическими, пропагандой, экономикой» (Джон Кеннеди) 
11. «Запад должен сделать все возможное, иначе США и Запад рискуют выпустить из рук 

победу в холодной войне, которая обернется в результате поражением… Россия – ключ 

к успеху. Именно там будет выиграна или проиграна последняя битва холодной войны. 

Не может быть более высоких ставок» (Р. Никсон) 
12. «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) 
13. «Последние десять лет наша политика в отношении СССР и его союзников 

убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из 

сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи 

советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в 

том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, 

что собирался сделать Президент Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. 

Правда с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не 

разрушенное атомом государство» (Б. Клинтон) 
14. «Главный урок Карибского кризиса — нельзя вообще допускать возникновения 

кризиса» (Теодор Соренсен) 
15. «... Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, 

в котором живем и трудимся». (Ю.В. Андропов) 
16. «... 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) 
17. «... Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!» (Н.С. 

Хрущев) 
18. «Давно прошло то время, когда слову президента США доверяли во всем мире, как 

доверяли слову Кеннеди во времена Карибского кризиса» (Збигнев Бжезинский) 
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19. «Перестройка в СССР возникла не в вакууме, а в контексте возрождения американской 

мощи» (Д. Буш) 
20. Из многонациональной Россия превратилась в многострадальную (А. Минченков) 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – Посмотреть 

документальный фильм «Тайна трех океанов» https://www.youtube.com/watch?v=GK2sdnZ-
G1E и написать рецензию по результатам просмотра. 

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 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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: основные 

проблемы и этапы 

развития российской 

истории в контексте 

мировой истории; ь 

главные направления 

философии в их 

историческом измерении, 

характеризующем 

межкультурное 

разнообразие общества; 

приемы и способы 

деловой и академической 

коммуникации 

Этап формирования 

знаний 

https://www.youtube.com/watch?v=GK2sdnZ-G1E
https://www.youtube.com/watch?v=GK2sdnZ-G1E
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Уметь: различать общие 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития, 

выявлять причинно-
следственные связи 

исторических событий; 

осуществлять анализ и 

содержательно объяснять 

исторические процессы и 

явления отечественной 

истории в контексте 

мирового исторического 

развития; ориентироваться 

в мировоззренческой 

проблематике, связанной с 

системным решением 

поставленных задач; 

создавать и понимать 

устные и письменные 

тексты, критически 

оценивать достоинства и 

недостатки чужой и 

собственной речи 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью к 

междисциплинарному 

синтезу, опирающемуся 

на философские 

концепции; способностью 

к восприятию 

межкультурного 

разнообразия общества 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

  Знать: Этап формирования 

знаний 

Уметь: Этап формирования 

умений 

Владеть: Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
 
 
 
 
 

  Знать: Этап формирования 

знаний 
Уметь: Этап формирования 

умений 
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Владеть: 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, 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; 
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4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5, 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: 
[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-5, 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. 

 

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 учебной дисциплине (1 семестр, зачет) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Основные черты западной цивилизации. 
2. Цивилизация средневековой Руси. 
3. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
4. Принятие христианства на Руси. 
5. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
6. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-

XVII вв.). 
7. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Новгородско-Киевская Русь». 
8.  Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 
9.  Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
10. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
11. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 
12. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
13. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
14. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
15. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 
16. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
17. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 

развития страны. 
18. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
19. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
20. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
21. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
22. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 
23. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
24. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в 

России во второй половине XIX в. 
25. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 
26. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
27. «Золотой век» в истории русской культуры. 
28. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
29. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  
30. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
31. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 
32. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 
33. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

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



21 
 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
35. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
36. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
37. Основные направления и содержание НЭПа. 
38. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

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

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

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

значение. 
40. 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. 
41. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 

достижения и просчёты. 
42. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
43. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
44. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

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

средства, итоги. 
45. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 
46. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
47. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
48. Кризис власти и распад СССР. 
49. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 
50. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
51. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 

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, 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 для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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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. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией 

Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08094-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469628 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией 

Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01795-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470287 

3. Старостенков Н В, Семин В.П., Ляпунова Н.В. История России: ключевые проблемы. 

Часть 1 : учебное пособие / Старостенков Н В, Семин В.П., Ляпунова Н.В. — Москва : Русайнс, 

2021. — 273 с. — ISBN 978-5-4365-5194-4. — URL: https://book.ru/book/936769 (дата 

обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный. 
4. Старостенков Н В, Семин В.П., Ляпунова Н.В. История России: ключевые проблемы. 

Часть 2 : учебное пособие / Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 302 с. — ISBN 978-5-4365-5195-1. — URL: https://book.ru/book/936770 (дата 

обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный. 
5. Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев К.О. История России. 

Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев 

К.О. — Москва : Русайнс, 2020. — 463 с. — ISBN 978-5-4365-6302-2. — URL: 
https://book.ru/book/939478 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный. 

6. Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев К.О. История России. 

Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев 

К.О. — Москва : Русайнс, 2020. — 504 с. — ISBN 978-5-4365-6301-5. — URL: 
https://book.ru/book/939477 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/471497 

2. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебное 

пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — URL : 
https://urait.ru/bcode/452685 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. — 
URL : https://urait.ru/bcode/470225 

4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/469628
https://urait.ru/bcode/470287
https://urait.ru/bcode/471497
https://urait.ru/bcode/452685
https://urait.ru/bcode/470225
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Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. — 
URL : https://urait.ru/bcode/470593 
 

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 учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 
http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История» 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. 

https://urait.ru/bcode/470593
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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 

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.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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Название электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 
Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 

монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

Научная электронная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от 

авторов ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 

издания издательства "Лань" и 

других ведущих издательств 

учебной литературы и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

 5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 00.03.01 … 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://e.lanbook.com/
http://www.book.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) «История» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История» 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» предусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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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Рабочая программа  дисциплины (модуля) «История искусств» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 г. № 1177, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки  

51.03.01 Культурология, 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»;  
– 04.005 «Экскурсовод (гид)». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (модуля) разработана рабочей группой в составе: 
доктор культурологии, профессор И. А. Урмина, кандидат культурологии, доцент М. Ю. 
Алексеева.  

 
Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 
 

 
  

кандидат 

культурологии, доцент 
М. Ю. Алексеева 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

системных знаний об историческом процессе развития искусства в его важнейших 

явлениях от древности до современности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в области образования и науки, 
социального обслуживания, культуры и искусства.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 51.03.01«Культурология» 
Задачи  дисциплины (модуля): 

1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

культуры, ее своеобразия и особенностей у различных народов, раскрытие связей 

исторического процесса развития искусства с процессом исторического развития 

общества;  
2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей и основных направлений зарубежного и отечественного 

художественного наследия в контексте мировой культуры;  
3. Развитие  умений обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории искусства; обнаружение основных стилевых особенностей 

искусства в контексте художественной культуры данной эпохи;  
4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-нравственной культуры 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 Дисциплина (модуль) «История искусства» реализуется в  основной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.01«Культурология»  очной  форме обучения. 
Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «История»  

 Знания: основных этапов и закономерностей исторического развития общества с 

древности до наших дней, выдающихся деятелей истории, а также различные подходы и 

оценки ключевых исторических  событий 
 Умения: выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, извлекать уроки 

из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения,  
 Навыки: анализировать и осмысливать процессы, события и явления истории в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма 
- «Философия» 

 Знания: основных категорий и понятий философии, направлений, школ и 

концепций философского знания, истории возникновения и развития философской мысли.  
 Умения: применять общефилософские и общенаучные приемы и методы познания; 

формировать и аргументировано   отстаивать собственную мировоззренческую позицию,     
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных  
тенденций, фактов и явлений действительности. 
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 Навыки: применять общефилософские и общенаучные приемы и методы познания, 

вести дискуссию, аргументированно излагать собственную точку зрения. 
- «Теория и история культуры» 

 _ Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания,  
умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулей): 
- «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и 

творческого образования» 
- «Культурология» 
- «Основы музееведения и экскурсоведения» 
-  и производственная практика 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОПК-1; ПК-2 в соответствии с основной образовательной программой по 

направлению подготовки 51.03.01«Культурология». 
 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Разрабортка и 

реализация 

проектов в 

области 

социально-
научного и 

гуманитарного 

знания 

ОПК-1 Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике; 

ОПК 1.1 Знает: теоретические 

основы культурологии и проектного 

подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в 

конкретной социокультурной среде. 
 
ОПК 1.2 Умеет: применить 

теоретические знания в области 

культурологии и социокультурного 

проектирования в практической 

деятельности для решения 

конкретных задач. 
 
ОПК 1.3 Владеет: навыками 

прикладных исследований; 

навыками практической реализации 

проектных разработок. 
Профессиональн

ые компетенции 
ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

различные научно-
популярные 

программы в 

области 

культурологического

, социально-

ПК-2.1 Разработка образовательных 

проектов в области социально-
научного и гуманитарного знания и 

популяризации науки 
ПК -2.2 Сбор, обработка, анализ, 

обобщение, систематизация 

научной информации в области 

гуманитарного и социально-
научного знания 
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научного и 

гуманитарного 

знания 

ПК - 2.3 Создание различных типов 

текстов и написание программ в 

области культуры и искусства 

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  на 2-м, 3-м и 4-м курсах, 

составляет 12 зачетные единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, зачет с 

оценкой, экзамен. 

Очная форма обучения  

 
Всего 

часов 

Семестры  

3 
 

4 
 

5 
 

6 
  

7 
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

(по видам  занятий) (всего): 
120 20 20 20 20 40 

Учебные занятия лекционного типа 48 8 8 8 8 16 

Практические занятия 72 12 12 12 12 24 

Лабораторные занятия         

ИКР (иная контактная работа)  96  16 16 16 16 32 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
144 27 27 27 27 36 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
72 9 9 9 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
432 72 72 72 72 144 

 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 

(и
н

ая
 

ко
н

та
к

тн
ая

 

р
аб

о
та

)Э
И

О

С
 

3 семестр 
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 

(и
н

ая
 

ко
н

та
к

тн
ая

 

р
аб

о
та

)Э
И

О

С
 

Раздел 1.  31 13 18 4 6  8 
Раздел 2.  32 14 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 
72 27 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

4 семестр 
Раздел 3.  31 13 18 4 6  8 
Раздел 4.  32 14 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 72 27 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет с оценкой 

5 семестр 
Раздел 5.  31 13 18 4 6  8 
Раздел 6.  32 14 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 72 27 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет  

6 семестр 
Раздел 7.  31 13 18 4 6  8 
Раздел 8. 32 14 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 72 27 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет с оценкой 

7 семестр 
Раздел 9. 23 9 18 4 6  8 
Раздел 10.  23 9 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 72 18 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет  
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Раздел, тема 

Виды  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
К

Р
 

(и
н

ая
 

ко
н

та
к

тн
ая

 

р
аб

о
та

)Э
И

О

С
 

 
Раздел 11.  23 9 18 4 6  8 
Раздел 12. 23 9 18 4 6  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18       

Общий объем, часов по  

модулю/семестру 72 18 36 8 12  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов по  

дисциплине (модулю) 
432 144 216 48 72  96 

 

 

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 

 

3 семестр 

Раздел 1. 
 

13 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 
Реферат, эссе 

 

 

Раздел 2. 
 

14 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
27 7  12  8  
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часов, 
4 семестр 

Раздел 3. 
 

13 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Раздел 4. 
 

14 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 7  12  8  

 5 семестр 

Раздел 5. 
 

13 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Раздел 6. 
 

14 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 7  12  8  

6 семестр 

Раздел 7. 
 

13 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Раздел 8. 
 

14 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 7  12  8  

7 семестр 

Раздел 9. 
 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

3 Реферат, 

доклад 2 
Реферат, эссе 
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в ЭИОС 

Раздел 10. 
 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 Реферат, 

доклад 2 
Реферат, эссе 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
18 8  6  4  

 

Раздел 11. 
 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 Реферат, 

доклад 2 
Реферат, эссе 

 

Раздел 12. 
 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 Реферат, 

доклад 2 
Реферат, эссе 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
18  8  6  4  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
 144  44  60  40  

 
 

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

 
Раздел 1. История первобытного искусства. 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах); формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Роль искусства в жизни общества. Искусство как отражение действительности в форме 

специфических художественных образов. формы искусства. Искусство палеолита: 

хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира). Особенности монументального 

искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. Гипотезы о 
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происхождении искусства. Мезолит: хронология, изменения в образе жизни человека. 

Микролиты. Петроглифы. Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и 

южных районов. Неолитические петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, 

дольмены, кромлехи. Понятие “неолитической революции”. Сирио-палестинский, 

анатолийский, месопотамский центры.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира) 
2. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Гипотезы о происхождении искусства.  
2. Искусство палеолита. 
3. Памятники первобытного искусства (Ляско, Альтамира). 
4. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. 
5. Неолитическая революция. 

 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
Раздел 2 История искусства Ближнего Востока и Египта 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах); формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Искусство Древнего Египта:  
Додинастический период и Раннее царство. Архитектура гробниц (мастаба). Палетка 

Нармера. Монументальная живопись (гробница вождя в Иераконполе). Древнее царство. 

Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа 

пирамиды. Комплекс в Гизе. Храмовое зодчество (заупокойные ипосвятительные храмы). 

Скульптура: типология круглой скульптуры, рельеф. Монументальная живопись (росписи 

в Медуме). Среднее царство. Особенности культуры периода. Развитие типологии 

погребальных сооружений: комплекс Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Скульптурный 

портрет. Мелкая пластика. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). Новое 

царство. Внутренняя периодизация. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой 

типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, Луксор. Скульптура и монументальная живопись 

(гробница Нахта). Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и 

изобразительное искусство. Скульптура и живопись периода Нового царства. Мелкая 

пластика. Памятники гробницы Тутанхамона. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности 

заупокойных и посвятительных храмов (Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

Круглая скульптура и рельеф. Монументальная живопись (гробница Нефертари). Поздний 

период. Сочетание египетской традиции и иноземных влияний. Египетское искусство в 

эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет.  
Искусство древней Передней Азии и Ирана: 
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Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. Особенности 
религиозных представлений. Преемственность культур на территории Месопотамии, их 
периодизация. Искусство древней Месопотамии. Сложение храмовой типологии в 

Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в Хафадже). Круглая скульптура, рельеф (стела 

Эхнатума). Памятники мелкой пластики и ювелирного ремесла из гробниц Ура. 

Скульптура аккадского периода (голова Саргона, стела Нарам-Сина). Шумерская и 

аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство позднешумерского и 

старовавилонского периодов. Тип зиккурата. Ансамбль цитадели Ура. Круглая скульптура 

и рельеф (стела Хаммурапи). Монументальная живопись (дворец в Мари). Искусство 

Ассирии и Нововавилонского царства. Сложение дворцовой планировки. Ассирийский 

рельеф, его источники и эволюция. Архитектура и изобразительное искусство Вавилона I 

тыс. до н. э. Искусство ахеменидского Ирана. Планировка Персеполя, основные 
архитектурные памятники и их особенности. Персидский рельеф и его особенности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
3. Искусство додинастического периода и Раннего царства 
4. Архитектура гробниц (мастаба). 
5. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 
6. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, 

Карнак, Луксор. 
7. Памятники гробницы Тутанхамона. 
8. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов 

(Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 
9. Монументальная живопись (гробница Нефертари).  
10. Искусство древней Месопотамии 
11. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в 

Хафадже). 
12. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 
13. Искусство ахеменидского Ирана. 
14. Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. 
 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 
1. Гипотезы о происхождении искусства.  
2. Культурное наследие Египта. 
3. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс 

Джосера, формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 
4. Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф. 
5. Монументальная живопись (росписи в Медуме). 
6. Скульптурный портрет в Древнем Египте. 
7. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). 
8. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 
9. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, 

Карнак, Луксор. 
10. Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное 

искусство. 
11. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных 

храмов (Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 
12. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 
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13. Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. 
14. Преемственность культур на территории Месопотамии, их периодизация.  
15. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 
16. Искусство ахеменидского Ирана. 

 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 3. История искусства античного мира. История искусства Древней Греции. 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Искусство Эгейского мира 
Понятие античного искусства, его периодизация. Эгейский мир: особенности 

цивилизации, периодизация. Связь с цивилизациями древнего Востока и влияние на 

греческую культуру. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

Монументальная живопись (Крит, Санторин). Керамика: основные стили. Искусство 

ахейцев. Архитектура Микен и Тиринфа (цитадели, гробницы, тип мегарона). Мелкая 

пластика и керамика. 
Искусство древней Греции 
Периодизация, особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль классической 

традиции в истории искусства. 
Искусство гомеровского времени. Формирование храмовой типологии. Мелкая пластика. 

Вазопись (Дипилонская группа). 
Архаический период. Типы храмов. Ордер, его конструкция и декоративная функция. 

Характеристика ордеров. Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, 

Селинунт, Пестум). Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и 

архитектуры в греческом храме. Композиции фронтонов и метоп. 
Формирование типов керамики. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 
Эксекий. 
Классический период. Внутренняя периодизация. Архитектура и скульптура храмов 

Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. Развитие скульптуры ранней классики, 

проблема движения и варианты ее решения. Мирон и Поликлет. 
Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского акрополя. 

Парфенон: архитектура и скульптура. Творчество Фидия. Развитие скульптуры высокой 

классики. Погребальные и вотивные рельефы. Вазопись высокой классики. 
Особенности архитектуры поздней классики. 
Сложение регулярной системы планировки. Мавзолей в Галикарнасе. Развитие 

скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 
Эллинизм. Основные черты периода. Особенности градостроения и архитектуры. 
Ансамбли Пергама и Александрии. Основные скульптурные школы. “Пергамский алтарь”. 
Роль эллинистической традиции 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Искусство Эгейского мира 



 14 

2. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 
3. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 
4. Керамика Эгейского мира: основные стили. 
5. Искусство гомеровского времени. 
6. Архаический период 
7. Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, Селинунт, Пестум). 
8. Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и архитектуры в 

греческом храме. 
9. Характеристика ордеров. 
10. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 
11. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 
12. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 
13. Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского 

акрополя. 
14. Вазопись высокой классики. 
15. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 
16. Эллинизм. Основные черты периода. 
 
Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 
1. Понятие античного искусства, его периодизация. 
2. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 
3. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 
4. Керамика Эгейского мира: основные стили. 
5. Роль классической традиции в истории искусства. 
6. Искусство гомеровского времени. 
7. Архаический период 
8. Ордер, его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. 
9. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 
10. Классический период. Внутренняя периодизация. 
11. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 
12. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 
13. Вазопись высокой классики. 
14. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 
15. Эллинизм. Основные черты периода. 

 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 4. История искусства античного мира. История искусства Древнего Рима. 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Искусство Древнего Рима 
Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 
Искусство этрусков как пример искусства Италии до установления римского господства. 

Архитектура, монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и 

вазопись. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. Искусство Рима 

периода Республики. Принципы римской архитектуры. Типология сооружений, основные 

типы построек. Материал и роль ордера в римской архитектуре. 
Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись. 
Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Искусство Римской 

империи. Дворцовое строительство, триумфальные арки. Колизей. Форум Траяна. 

Пантеон. Развитие скульптурного портрета и рельефа. Особенности культуры римских 

провинций.  Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 
2. Искусство этрусков. 
3. Искусство Рима периода Республики. 
4. Римский скульптурный портрет. 
5. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 
6. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 
 
Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 4: 
1. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 
2. Искусство этрусков. 
3. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. 
4. Искусство Рима периода Республики. 
5. Римский скульптурный портрет. 
6. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 
7. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 5. История искусства Византии и Древней Руси 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Раннехристианское искусство IV—VI вв. Поздний Рим и античные истоки искусства 

средних веков. Римская художественная культура после принятия христианства. 

Возникновение и развитие христианской иконографии. Росписи римских катакомб, 

рельефы саркофагов, круглая пластика. Особенности содержания и формирование 
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художественного языка христианского искусства. Типология раннехристианской 

культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мартирий). Базилика св. Петра, церкви 

Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. Центрические постройки. Монументальная 

живопись раннего средневековья. Роль книги в христианском богослужении, начало 

развития книжной миниатюры. 
Искусство Византии 
Исторические особенности Развития средневековой культуры в Восточной Римской 

империи. Византийская художественная культура и античные традиции. Связь 

византийского искусства с художественными традициями стран Малой Азии. Принципы 

историко-художественной периодизации византийского искусства. Роль христианства в 

становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского 

искусства. 
Искусство Восточной Римской империи V—VII вв. Восточные провинции империи 

(Сирия, Палестина, Египет) и их значение в развитии ранневизантийской архитектуры и 

искусства. Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений 

(центрально-купольная базилика, крестово-купольный и центрический храмы). Расцвет 

византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). 
Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 
Монументальная живопись V-VII вв., развитие христианской иконографии и образного 

языка. Ранневизантийская  иконопись (создание икон в технике энкаустики, переход к 

темперной технике на яичном желтке). Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. 
Период иконоборчества VII—IX вв. Историческая природа религиозно-политического 

движения иконоборчества и его влияние на развитие византийского искусства. Решения 

Никейского собора и их влияние на развитие искусства. Разработка системы канонических 

правил религиозных изображений, формирование и закрепление христианской 

иконографии.  Византийское искусство IX—XII вв. Византийская эстетика македонского 

и комниновского периодов. Структурно-типологические и эстетические особенности 

византийского крестово-купольного храма IX-XII вв. Сложение принципов декоративной 

росписи крестово-купольного храма, образная иерархия храмового пространства, 

художественный язык византийского монументального искусства этого времени. Книжная 

миниатюра IX-XII вв. Расцвет иконописи. Монументальность, глубокая одухотворенность 

образов, сдержанная колористическая гамма (иконы “Григорий Чудотворец”, 
“Владимирская Богоматерь”, “Святой Пантелеймон”). Византийское искусство XIII—XV 
вв. Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Падение 

Византийской империи. Восстановление империи во время правления императорской 

династии Палеологов. Подъем византийской культуры и искусства палеологовского 

времени. Развитие культового зодчества (перестройка монастыря Кахрие Джами в 

Константинополе, развитие культового зодчества на Балканах). Монументальная 

живопись XIII-XV вв. Возрастание роли фресковой живописи. Иконопись XIII-XV вв. 

Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство XIII— XV вв. Влияние 

византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, 

Закавказья и Древней Руси.  Древнейшие истоки русского искусства. Истоки древнего 

русского искусства. Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений 

искусства на территории нашей страны (наскальная живопись, скульптура). Протославяне. 

Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, 

украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура (жилища, аксессуары 

костюма). Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности. 

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX - начало XII в. Роль религии и церкви в 

средние века. Язычество и художественное творчество (устное народное творчество, 

скульптура, прикладное искусство, жилища и каменноезодчество). Принятие 

христианства и его воздействие на содержание произведений. Культурные связи с 
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Византией, балканскими и другими странами. Рост городов — очагов культуры. 

Национальные особенности градостроительной композиции, оборонительных и 

гражданских построек. Монументализм культовой архитектуры. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, 

книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского 

Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. Книги 

как единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, 

обложка, оклады). Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техника обработки. 

Своеобразие орнамента и изобразительных мотивов. Значение наследия Киевской Руси в 

истории русской культуры. Начальный период раздробленности Руси. Раздробленность и 

ее влияние на характер и содержание русского искусства. Выделение ряда крупных земель 

- Владимиро-Суздальской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Галицко-
Волынской. Киевской, Черниговской. Архитектура. Продолжение киевской 
архитектурной традиции. Появление галицкой, новгородской, полоцкой, владимирской и 

других архитектурных школ. Складывание общерусского типа культовых зданий. 
Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII 

в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский 

замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный 

декор. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 
Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире. Ранние 

фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладногоискусства. 
Потир Юрия Долгорукого. Церемониальный топорик Андрея Боголюбского. Шлем 

Ярослава Всеволодовича. Общие тенденции развития изобразительного искусства в 

русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей. 
Достижения мастеров прикладного искусства. Расцвет русской культуры накануне 

Батыева нашествия. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. 

Складывание местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. — середина XIV в. 
Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов - очагов культуры. 
Уничтожение художественных ценностей. Прекращение каменного зодчества на 
несколько десятилетий. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки 
изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Вывоз произведений из русских земель в 
Золотую Орду, сокрытие их в кладах. Нарушение вековых торговых и культурных 
внутрирусских и внешних связей с другими странами. Первые попытки восстановления 
деревянного строительства. Ремонт каменных храмов. Церковный собор 1274 г. и его роль 
в сохранении книжных традиций. Возвышение новых культурных центров — Твери и 

Москвы. Возрождение каменного зодчества. Станковая живопись как ведущий вид 
искусства рассматриваемого периода. Становление и развитие местных художественных 

школ (новгородской, ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.). Возвышение 

Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период 

правления Ивана Калиты. Роспись вновь созданных храмов русскими и византийскими 

художниками. Формирование московской школы живописи. Расцвет регионального 

искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). Складывание основы русской 

народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль 

Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Художественные 

связи русских земель с Византией и балканскими странами. Создание крепостей в 

Московской Руси и их особенности (белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый 

“град” Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). 

Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в 

формирование общерусского типа культовых зданий. Усиление психологических 

характеристик и появление новых композиционно-пространственных решений в русском 

изобразительном искусстве. Творческое содружество русских мастеров с византийскими и 

сербскими художниками. Новгородские фрески. Феофан Грек. Расцвет московской школы 
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живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Книжные миниатюры 

“Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты книг. “Евангелие Федора 

Кошки”. Замена тератологического (звериного) стиля балканским и нововизантийским. 

Декоративно-прикладное искусство. Влияние художественной культуры Москвы на 

дальнейшее развитие русской культуры.  Искусство периода образования единого 

Российского государства (середина XV — начало XVI в.) Объединение русских земель в 

единое независимое государство и завершение процесса формирования культуры русской 

народности. Оживление культурной жизни в русских землях с 60— 70-х годов XV в. 

Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-
Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная 
перестройка его архитектурного ансамбля. Идейно-политические, градостроительные и 
архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное сотрудничество русских и 

итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его 

влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, 

их место в ансамбле. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений 

в Нижнем Новгороде, Тула, Коломне и других городах. Развитие общерусского типа 

культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского 
московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата 

княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру 

Москвы конца XV — начала XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в 

творчестве Дионисия. Работы Феодосия “с братией” в кремлевском Благовещенском 

соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра 

второй половины XV — первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 
2. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 
3. Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. 
4. Византийская художественная культура и античные традиции. 
5. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана 

(527—565). 
6. Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 
7. Ранневизантийская  иконопись. 
8. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 
9. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, 

формирование и закрепление христианской иконографии. 
10. Византийское искусство IX—XII вв. 
11. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-

купольного храма IX-XII вв. 
12. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  
13. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 
14. Художественный язык византийского монументального искусства. 
15. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 
16. Искусство Киевской Руси. 
17. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 
18. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 
19. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 
20. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 
21. Успенский собор во Владимире.  
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22. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  
23. Рождественский собор в Суздале.  
24. Димитровский собор во Владимире.  
25. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  
26. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  
27. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 
28. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 
29. Фрески новгородских церквей. 
30. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 
31. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, 

ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.).  
32. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 
33. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 
34. Феофан Грек.  
35. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников 

его круга. 
36.  Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, 

орнаменты книг. “Евангелие Федора Кошки”.  
37. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала 

XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 
 

Практическое задание к разделу 5.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
Перечень тем конспекта к разделу 5: 
1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 
2. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 
3. Типология раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, 

мартирий).  
4. Роль книги в христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 
5. Византийская художественная культура и античные традиции 
6. Восточные провинции империи (Сирия, Палестина, Египет) и их значение в развитии 

ранневизантийской архитектуры и искусства. 
7. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—

565). 
8. Ранневизантийская  иконопись. 
9. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 
10. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии. 
11. Византийское искусство IX—XII вв. 
12. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-
купольного храма IX-XII вв. 
12. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  
13. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 
14. Художественный язык византийского монументального искусства. 
15. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 
16. Искусство Киевской Руси. 
17. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 
18. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 
19. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 
20. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 
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21. Успенский собор во Владимире. 
22. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  
23. Рождественский собор в Суздале.  
24. Димитровский собор во Владимире.  
25. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  
26. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  
27. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 
28. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 
29. Фрески новгородских церквей. 
30. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 
31. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, 

ярославской, тверской, псковской и др.).  
32. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 
33. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 
34. Феофан Грек.  
35. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 
36. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”.  
37. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала 

XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 
 

 
Рубежный контроль к разделу 5: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 6. Искусство стран Западной и Центральной Европы V—XIV вв. 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Искусство Западной Европы V—X вв. Европа в эпоху “великого переселения народов” 

(конец IV-V в.). Падение Западной Римской империи и образование варварских 

государств. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с 

верованиями и художественными навыками кочевых народов. Развитие орнаментальных 

стилей эпохи переселения народов (“филигранный” и “полихромный” стили). Принятие 

христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного 

искусства западноевропейского средневековья. Искусство остготов и лангобардов в 

Италии. Мавзолей Теодориха в Равенне — ранний пример сводчатой центрической 

конструкции. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной 
звериной орнаментики”. Рунические камни VII—IX вв. Расцвет книжной миниатюры в 
Ирландии (книга из Дурроу, Келлское Евангелие). Раннесредневековое искусство франков 
в период правления династии Меровингов (V—VIII вв.). Культовая архитектура V—VIII 
вв. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. Орнаментально-декоративный стиль 

украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов Империя Карла 

Великого. Обращение к традициям поздней античности, византийские и восточные 
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влияния. Развитие центрического и базиликального типа храма. Монументальная 

живопись VIII—IX вв. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского 

времени. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. Скриптории Сен Медардского 

монастыря, дворцовая школа Карла Великого, школа Реймса, школа Тура. Графическое и 

декоративное направления в развитии книжной миниатюры, позднеантичные 

реминисценции и средневековый аллегоризм. Распад империи Карла Великого. 

Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. 

Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии. Архитектура Франции и 

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

Оживление экономических и торговых связей между феодальными государствами 

Западной и Центральной Европы. Подъем городов, формирование и расцвет 

средневековой городской культуры. Развитие монастырей. Рост образования. Развитие 

средневековой философии в университетских центрах (Сорбонна, Болонья, Падуя). 
Возрастание роли христианства. Рыцарский эпос и народная культура средневековой 
Европы. Зрелищные формы праздника и их роль в развитии средневекового искусства 

(карнавалы, цирковые представления, религиозные мистерии и миракли). Общность и 

национальная самобытность романского стиля в различных регионах средневековой 

Европы. Архитектура как формообразующий вид искусства. Развитие базиликального 
типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. Романское 

искусство Франции. Строительство больших монастырских комплексов Франции. 

Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских 

храмов XI — начала XII в. Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в 

Периге, собор в Ангулеме) и Италии. Художественная система и образный строй 

скульптурного убранства романского храма. Овернская школа рельефных капителей. 

Античные традиции и их трансформация в романской пластике южной Франции. 

Скульптурные декоры лангедокской школы. Выработка типологии и художественных 

принципов скульптурного убранства перспективных порталов романских соборов 

Франции. Гражданское и крепостное строительство. Романское искусство Германии. 

Развитие базиликального пятибашенного типа храма.  Немецкая пластика XII в. 

Романское искусство Италии. Развитие “инкрустационного стиля” и романских форм в 

архитектуре Тосканы XI—XII вв. ( Лукке). Романская архитектура Ломбардии и области 

Венето. Использование мраморной многоцветной облицовки и многоярусных 

арочныхгалерей. Развитие проторенессансных черт в архитектуре и пластике Италии 

“Византийская манера” в итальянской живописи XII — начала XIII в. Книжная 

миниатюра в романском искусстве XI—XII вв.  
Готическое искусство XII—XIV вв.  
Готика — вершина и эпилог средневековой культуры Западной Европы. Расцвет 

средневековых городов и феодальной городской культуры. Университетская наука, 

схоластическая философия и теология, их влияние на образный строй и формальный язык 

готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная конструкция готических 

соборов, ее тектонические и выразительные возможности. Единство архитектуры и 

скульптуры в создании художественного образа готического собора. Диалогизм культуры 

и искусства готики. Художник внутри ремесленной корпорации, возрастающее значение 

индивидуального самовыражения. Система обучения и единство стиля. Формирование 

национальных художественных школ и региональных центров. Историко-художественная 

периодизация готики: ранняя готика (2-я половина XII —начало XIII в.), зрелая готика 

(XIII в.), поздняя готика (XIV — начало XV в.). 
Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв. 
Готическое искусство Франции. Интенсивное строительство и украшение городских 
соборов. Развитие архитектурных форм от переходного романо-готического стиля к 

ранней готике. Расцвет зрелой готики в культовой и гражданской архитектуре. Эволюция 

готической пластики в сторону большей свободы и независимости от архитектуры. 
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“Классицизм” скульптурных школ Амьена и Реймса. Расцвет искусства витража. Поздняя 

готика. Книжная миниатюра и ее расцвет на рубеже XIV—XV вв. 
Придворная культура Франции на рубеже XIV—XV вв. Декоративно-прикладное и 
ювелирное искусство рубежа XIV—XV вв. 
Готическое искусство Германии.  
Устойчивость романских традиций и форм в культовой и гражданской архитектуре 

Германии. Развитие кирпичной готики и зального типа церквей. Художественное 

своеобразие немецкой готической скульптуры, ее выразительная грубоватость, 

использование раскраски. Развитие готического скульптурного портрета и деревянной 

скульптуры. Позднеготическое искусство немецких княжеств. Готическое искусство 

Англии. Характерные особенности английской готической архитектуры: планировка, 

архитектурный декор, преобладание монастырских комплексов. Эволюция готического 

стиля от раннего, или ланцетовидного, к украшенному и “перпендикулярному” стилям в 

зависимости от характера нервюрных сводов и архитектурного декора. Книжная 

миниатюра рубежа XIV— XV вв. Развитие витража. 
Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 
2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры 

и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 
3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 
4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 
5. Культовая архитектура V—VIII вв.  
6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 
7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  
8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 
9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 
10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 
11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  
12. Архитектура Франции и Германии Х в. 
13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  
14. Романский стиль. 
15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов 

Северной Италии. 
16.  Романское искусство Франции. 
17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  
18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 
19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 
20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 
21. Романское искусство Германии. 
22. Романское искусство Италии. 
23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 
24. Готическое искусство XII—XIV вв. 
25. Собор как образ мира.  
26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. 
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27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа 

готического собора. 
28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 
29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 
30. Готическое искусство Франции. 
31. Готическое искусство Германии. 
32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  
33. Развитие искусства витража. 
34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 
 Практическое задание к разделу 6.  
Форма практического задания: сообщение по теме 
 
Перечень тем для сообщений к разделу 6: 
1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 
2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 
3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 
4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 
5. Культовая архитектура V—VIII вв.  
6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 
7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  
8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 
9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 
10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 
11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  
12. Архитектура Франции и Германии Х в. 
13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  
14. Романский стиль. 
15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов 

Северной Италии. 
16.  Романское искусство Франции. 
17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  
18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 
19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 
20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 
21. Романское искусство Германии. 
22. Романское искусство Италии. 
23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 
24. Готическое искусство XII—XIV вв. 
25. Собор как образ мира.  
26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. 
27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа 

готического собора. 
28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 
29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 
30. Готическое искусство Франции. 
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31. Готическое искусство Германии. 
32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  
33. Развитие искусства витража. 
34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 
 
Рубежный контроль к разделу 6: 
Форма рубежного контроля – круглый стол 
 
 
Раздел 7. Искусство эпохи Возрождения. Искусство итальянского Возрождения 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Введение. Историческое значение Возрождения в развитии искусства. Историко-
художественная периодизация, проблема границ Возрождения, национальная специфика 

Возрождения в ведущих странах Европы. Влияние неоплатонизма и гуманизма на 

образный строй искусства. Распространение реформационных идей и их влияние на 

религиозную жизнь эпохи. Культура и Реформация. Два пути развития ренессансного 

искусства: Возрождение в Италии и “ars nova” в странах заальпийской Европы. Искусство 

Возрождения в Италии 
Искусство Италии XIII—XIV вв. Истоки Возрождения в Италии и концепция 

Проторенессанса. Развитие средневековой городской культуры и борьба итальянских 

городов за независимость. Расцвет искусства и литературы в свободных городах-
коммунах. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, 

пизанской и пр. Формирование нового художественного языка в скульптуре и живописи 

Проторенессанса. Творчество Никколо Пизано. Обращение к античным традициям, 

интерес к передаче пластического объема и материальной плотности фигур. Соединение 

готических и проторенессансных тенденций в творчестве Джованни Пизано и Арнольфо 

ди Камбио. Особенности итальянской готической архитектуры. Развитие типа купольной 

базилики, сохранение самоценности стены как выразительного пластического объема, 

использование декоративных и конструктивных элементов готики (церковь монастыря 

Сан Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, Орвьето и Милане). Новые архитектурные и 

конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио во Флоренции (собор Санта 

Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). Становление нового типа гражданской 

архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия деи Ланци во Флоренции, Палаццо 

Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). Византийская манера в живописи XIII в. 

Новые тенденции в живописи римской школы..Ведущая роль флорентийской школы в 

процессе обновления живописи Проторенессанса. Тонкость линейной и колористической 

структуры живописных произведений Чимабуэ, тактичное выявление пластического 

объема и пространственных отношений. Джотто ди Бондоне — реформатор итальянской 

живописи XIV в. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи 

Италии. Росписи Джотто и мастеров римской школы в Верхней церкви Сан Франческо в 

Ассизи. Новаторские тенденции в росписи Капеллы дель Арена в Падуе — центральной 

работе в творческом наследии Джотто. Создание единого живописного цикла,  

основанного на взаимосвязи эпизодов исторического рассказа, сочетающего эпическое 



 25 

повествование с лирическими и драматическими интонациями. Разработка проблемы 

пространства,  передача пластического объема,  выразительность композиционных 

решений, звучность нежного колорита. Расширение возможностей живописного рассказа 

в росписях Джотто в Капеллах Барди и Перуцци в церкви Санта Кроче во Флоренции. 

Станковые произведения Джотто. Художественное своеобразие сиенской живописной 

школы XIV в. Творчество Дуччо ди Буонинсеньи — основоположника сиенской школы. 

Аристократизм, изысканность тончайшего колорита, роль пространственных 

архитектурных фонов в достижении достоверности и жизненной убедительности 

живописного рассказа. Творчество Симоне Мартини — ведущего мастера сиенской 

готической живописи. Тонкий лиризм, одухотворенность образов, изящество нежного 

колорита, стремление к достоверности поэтического рассказа — отличительные 

особенности живописной манеры Симоне Мартини. Развитие книжной миниатюры. 

Расцвет куртуазной придворной культуры в городах северной Италии. Искусство Раннего 

Возрождения. Кватроченто Подъем свободных итальянских городов, расцвет ремесла и 

торговли, развитие светских видов искусства и светских жанров литературы. Роль 

гуманизма в формировании культуры и искусства Раннего Возрождения. Динамика 

развития региональных художественных центров. Ведущая роль флорентийской школы, 

утверждение принципов ренессансных гуманизма и искусства в ее культуре XV в. 

Возвышение банкирского дома Медичи. Роль светского патронажа, возрастание интереса 

к коллекционированию древностей, обращение к античности и ее влияние на вкусовые и 

эстетическое пристрастия заказчиков. Развитие ренессансной художественной теории в 

трактатах Л. Гиберти и Л.Б. Альберти. 
Архитектура Раннего Возрождения. Поиски новых выразительных и тектонических 

возможностей архитектуры с опорой на переработку античных традиций. Сложение 

ренессансного типа культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) и 

светского (палаццо, общественное здание, вилла) здания. Творчество Ф. Брунеллески и 

Л.Б. Альберти — два пути развития архитектурных новаций Возрождения. Строительство 

купола собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Капелла Пацци и Старая 

сакристия церкви Сан Лоренцо. Поиски в области создания идеального центрического 

храма. Разработка новых конструктивных и пространственных возможностей в 

базиликальном типе храма. Обновление облика общественного здания. Обращение к 

наследию античности и развитие идеи центрического храма в творчестве Л.Б.Альберти. 

Архитектурная теория Альберта и ренессансная утопия. Сложение типологии 

ренессансного городского и загородного. 
Скульптура Раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти. Выработка нового типа 

“живописного рельефа” в композициях вторых и третьих дверей флорентийского 

баптистерия. Использование перспективных архитектурных фонов и разработка сложных 

многофигурных композиций в рельефах третьих дверей баптистерия. Пристальное 

изучение натуры и обращение к античности в творчестве Донателло. Углубление 
содержания, обновление пластического языка, драматизм и внутреннее напряжение 

образов в зрелой пластике Донателло. Создание нового типа конного монумента и 

свободно стоящей статуи. Экспрессия художественного языка и трагический драматизм 

образов в поздних произведениях Донателло. Монументальная обобщенность образов и 

форм в скульптуре Якопо делла Кверча. Использование цветной майолики в мастерской 

делла Роббиа. Ведущие скульптурные мастерские второй половины XV в. — А.Верроккио 

и братьев Поллайоло. Развитие скульптурного портрета. 
Живопись Раннего Возрождения. Творчество Т.Мазаччо и формирование нового 
художественного языка ренессансной живописи. Фрески Капеллы Бранкаччи и 

композиция “Троица” в церкви Санта Мария Новелла. Значение реформы Мазаччо. Роль 

художественной теории и принципа “подражание натуре” в развитии экспериментальных 

новации Мазаччо. Интерес к проблемам живописного пространства и его передачи на 

плоскости, изучение анатомии и рисование с натуры для верного изображения 
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человеческого тела в движении, выявление пластического объема, разработка теории 

пропорции и перспективы, освоение законов оптики. Продолжение традиций Мазаччо в 

творчестве Д.Венециано, П.Уччелло, Андреа Дель Кастаньо. Мягкий лиризм и 

жизнерадостность образов Фра Филиппе Липпи. Многофигурные живописные “истории” 

Б.Гоццоли. Религиозное искусства Фра Беато Анджелико. Соединение новаторских 

пространственных построений с архаизирующими тенденциями и тонкой поэтизацией 

мистического религиозного переживания (росписи в монастыре Сан Марко во Флоренции 

и в Капелле Николая V в Ватикане). Противоречивый характер культуры и искусства 

Флоренции времени правления Лоренцо Медичи. Стремление к документальной точности 

и выразительности живописного рассказа в творчестве Д.Гирландайо и Филиппино 

Липпи. Отражение в творчестве С. Боттичелли основных тенденций в культуре и 

искусстве Флоренции второй половины XV в. Обращение к образам античной мифологии 

и их интерпретация в духе неоплатонической философии. Тонкость колористических 

решений, изящная графика линейного рисунка, выразительность композиционных 

построений. Изменение содержания искусства Боттичелли под влиянием религиозных 

идей Савонаролы. Трагизм и экспрессия поздних произведений Боттичелли Портретное 

творчество Боттичелли. 
Умбрийская школа XV в. Влияние на характер искусства Умбрии “интернационального 

стиля” поздней готики с его любовью к драгоценности красочной поверхности, 

занимательности живописного рассказа, декоративной звучности цвета и сиянию золота. 
Конструктивное понимание пространства в архитектурных фонах Мелоццо да Форли и 

П.Перуджино. Творческий метод Пьеро делла Франчески, ясность и строгость его 

пространственных построений, тончайшие отношения цветовых созвучий, интерес к 

передаче света и воздуха. Художественная теория Пьеро делла Франчески, его трактаты о 

правильных телах, пропорциях и перспективе. Творчество А. Мантеньи и его влияние на 

развитие ренессансного искусства на севере Италии. “Археологические” увлечения 

Мантеньи и его страстный интерес к античности. Влияние исторической и философской 

традиций Падуи на содержание искусства Мантеньи. Фрески Камеры дельи Спози в 

герцогском дворце в Мантуе. Страстная взволнованность, героическая патетика и 

драматизм зрелых и поздних произведений Мантеньи. Графика Мантеньи. Влияние 

Мантеньи на живописные школы Вероны, Ломбардии и Феррары .Творчество феррарских 

художников Козимо Туры, Франческо  
Искусство Венеции 
РаннегоВозрождения. 
Специфика развития венецианской художественной школы. Влияние византийской 

художественной традиции. Архитектура Раннего Возрождения в Венеции. Сочетание 

ренессансных ордерных элементов и конструктивных решений с византийскими 

особенностями купольной базилики, многоцветность фасадов, использование 

скругленных форм фронтонов и волют. Своеобразие развития ренессансной живописи 

Венеции. Творчество Якопо Беллини. 
Яркость бытовых зарисовок и пространственная убедительность архитектурных фонов в 

повествовательных циклах Витторе Карпаччо. Тонкая поэтичность и лиризм образов, 

любовь к изображению пейзажных далей и архитектурных мотивов, прозрачность 

нежного колорита и подвижность световой среды — отличительные особенности 

творческого почерка Дж.Беллини. Портретное творчество Антонелло да Мессины. Связь 

его искусства с нидерландской живописью. 
Искусство Высокого Возрождения 
Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Формирование 

нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего Возрождения и 

глубинном освоении наследия классической древности. Монументальность, героика 

образного языка, пластическая выразительность, ясность и соразмерность 

композиционных решений, широта и актуальность общественного звучания — 
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отличительные особенности классического стиля Возрождения. Архитектура Высокого 

Возрождения. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной 

теории и практики Возрождения. Творчество Б.Перуцци и Антонио да Сангалло. 
Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Формирование классического стиля 

Возрождения в первом десятилетии XVI в. и роль в этом процессе Флоренции. Творчество 

Леонардо да Винчи. Разработка проблемы пространства, передачи световоздушной среды 

и пластического объема. Возрастание роли натурного рисунка в творческом методе 

художника, использование мягких графических материалов для передачи объемной 

поверхности и игры светотени. Архитектурные идеи Леонардо. Значение 

естественнонаучных экспериментов Леонардо. Творчество Рафаэля Санти. Римский 

период творчества Рафаэля — вершина в развитии классического стиля зрелого 

Возрождения. Новое восприятие античности, свежесть и тонкость колорита, динамика 

мажорных композиций. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Создание монументального 

типа алтарной картины, глубина и поэтическая одухотворенность образов (“Сикстинская 

мадонна”). Римские портреты Рафаэля. Развитие идей Браманте в архитектурном 

творчестве Рафаэля. Школа Рафаэля в Риме.  Творчество Микеланджело. Влияние 

культуры и искусства медичейской Флоренции на становление творческой 

индивидуальности Микеланджело. Создание классического стиля в монументальной 

живописи Возрождения, основанного на синтезе элементов архитектуры, скульптуры и 

живописи. Основа искусства Микеланждело первого десятилетия XVI в. Усложнение 

пластического языка скульптуры и трагическая конфликтность образов гробниц Медичи в 

Новой сакристии церкви Сан Лоренцо. Драматизм поздних скульптурных и живописных 

произведений Микеланджело (“Пьета” для Флорентийского собора, “Страшный суд”). 

Роль рисунка в позднем творчестве мастера. Микеланджело — архитектор. Скульптурно-
пластическое восприятие архитектурных объемов в их контрастных соотношениях 

(строительство собора св. Петра, библиотека Лауренциана во Флоренции). 
Венецианская школа. Джорджоне. Единство человека и природы, лиризм и поэтическая 

одухотворенность образов, мастерство портретных характеристик. Творчество Тициана — 
вершина развития венецианской художественной школы. Творчество П.Веронезе. 

Новаторские поиски в области динамизации пространственных построений, 

использовании освещения как эмоционального фактора, в усложнении драматургии 

колористических решений в творчестве Я.Тинторетто. Портретное творчество мастеров 

брешианской школы. Архитектура А. Палладио. Палладио в развитии европейской 

архитектуры. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития художественной культуры 

Возрождения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 
2.  Эстетические взгляды эпохи Возрождения 
3. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 
4. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 
5. . Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и 

конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, 

соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 
6. Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио 

во Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 
7. Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и 

Лоджия деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в 

Венеции). 
8. . Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего 

Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 
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9. Архитектура Высокого Возрождения. 
10. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 
11. Творчество Д.Браманте. 
12. Леонардо да Винчи. 
13. Творчество Рафаэля Санти. 
14. Творчество Микеланджело. 
15. Творчество Тициана  
16. Творчество П.Веронезе. 
17. Архитектура А. Палладио. 

 
Практическое задание к разделу 7.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
 
Перечень тем для конспекта к разделу 7: 

1. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 
2.  Эстетические взгляды эпохи Возрождения 
3. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 
4. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 
5. . Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и 

конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, 

соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 
6. Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио 

во Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 
7. Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и 

Лоджия деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в 

Венеции). 
8. . Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего 

Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 
9. Архитектура Высокого Возрождения. 
10. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 
11. Творчество Д.Браманте. 
12. Леонардо да Винчи. 
13. Творчество Рафаэля Санти. 
14. Творчество Микеланджело. 
15. Творчество Тициана  
16. Творчество П.Веронезе. 
17. Архитектура А. Палладио. 

 
Рубежный контроль к разделу 7 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 
Раздел 8. Искусство эпохи Возрождения. Искусство Возрождения вне Италии 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Искусство Возрождения вне Италии  
Понятие “Северного Возрождения” и его применение к искусству XVI в., главным 
образом Германии, Франции и Нидерландов. Проблема истоков искусства Возрождения в 
этих регионах. Связь новых тенденций с поздней готикой и ренессансным искусством 
Италии. Ведущая роль живописи и книжной миниатюры в процессе формирования 
художественного и образного языка искусства Возрождения. Придворно-рыцарское 
позднеготическое искусство Бургундии и его роль в пробуждении интереса к красоте и 
многообразию природного мира, к индивидуальной характерности образов (франко-
фламандская школа миниатюры, искусство братьев Лимбургов). Эмпирические попытки 
передачи глубинного пространства, интерес к световой насыщенности цвета, к объемной 
пластичности фигур и предметов. 
Мощная пластика выразительного объема, монументальность и героический характер 

образов в скульптуре К.Слютера. Философия Николая Казанского. 
Эстетическое восприятие и эмоциональное переживание многообразия и красоты 

природного мира. Движение “нового благочестия” и его влияние на содержание и 

образный строй произведений религиозного искусства. Формирование европейских 

национальных художественных школ на рубеже XV-XVI вв. 
Искусство Возрождения в Нидерландах 
Ведущая роль нидерландской школы в искусстве европейских стран в начале XV в. 
Развитие духовных и художественных традиций средневековой культуры в сторону более 
пристального внимания к внутреннему миру человека, пантеистическое восприятие 
природы, интерес к отдельному явлению природы или предметного окружения человека, 
слитых с миром и содержащих глубокий символический смысл. 
Творчество Яна ван Эйка и присущее ему величественное и красочное изображение 
зримого мира, исполненное умиротворения и созерцательности. 
Органическая взаимосвязь мельчайшей детали и целого, при котором деталь несет на себе 

печать разлитой в мире красоты. Открытия Яна ван Эйка в области масляной живописи. 

Звучная чистота пронизанного светом и воздухом цвета. Создание нового типа 

монументальной алтарной картины (“Гентский алтарь”, “Мадонна канцлера Ролена”) и 

портрета. Развитие традиций Яна ван Эйка в нидерландской живописи 1-й половины XV 

в. (Рогир ван дёр Вейден, Гуго ван дёр Гус, Г.Давид, Х.Мемлинг). Развитие дидактических 

тенденций в религиозной живописи, обращение к традициям средневековой народной 

культуры, религиозные и аллегорические картины на темы народных пословиц, притч и 

поговорок в творчестве И.Босха. Течение романизма. Эклектическое соединение 

национальных тем и образов с влиянием ренессансного и маньеристического искусства 

Италии (Лука Лейденский, Ван Скорель). Развитие светских жанров портрета, пейзажа и 

бытовой картины. Творчество Питера Брейгеля Старшего. Творческая переработка 

достижений итальянского ренессансного искусства, создание широкой панорамы народной 

жизни, обращение к фольклору, иносказанию, гротеску, стремление к обобщению и цельности 

композиций. Развитие эпического панорамного пейзажа в цикле картин “Времена года”. 

Искусство Возрождения в Германии Исторические и национальные особенности искусства и 

культуры Возрождения в Германии. Тесная связь ренессансного искусства Германии с 

местными позднеготическими традициями. Основополагающее влияние идей Реформации на 

содержание культуры и искусства Германии первой четверти XVI в. Великая крестьянская 

война 1524-1526 гг. Социальная и публицистическая направленность отдельных, особенно 

графических, произведений немецкого искусства XVI в. А.Дюрер — основоположник 

искусства немецкого Возрождения. Углубленное изучение натуры, интерес к научным 

основам искусства — теории пропорций, математической теории перспективы, к учению о 

Правильных телах, пластической анатомии. Гравюры Дюрера. 
Точность их графического языка, разработка световоздушных отношений, чеканность линий и 

выразительность пластики (три мастерские гравюры на меди). Выражение гуманистических 
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идеи и реформационных исканий в живописных произведениях Дюрера. Портреты и 

автопортреты А.Дюрера. Связь творчества М.Грюневальда с идеологией народных низов. 

Поэтическое восприятие природы, тонкая наблюдательность и острая характерность 

портретных изображений в произведениях Л.Кранаха. Дунайская школа. Поэтическая картина 

мира в пейзажных произведениях А.Альдорфера. Динамика легкого рисунка, тщательная, 

почти миниатюрная манера письма, светлый и минтенсивный по звучанию колорит. 

Творчество Г.Гольбейна Младшего. Смелые по рисунку, насыщенные по цвету, яркие по 

выразительным портретным характеристикам произведения Гольбейна оказали влияние на 

развитие английского и всего западноевропейского портрета. Гравюры и рисунки Гольбейна. 

Искусство Возрождения во Франции Историческое своеобразие культуры и искусства 
Возрождения во Франции. Формирование нового французского искусства на основе 

позднеготических традиций, интереса к античности (особенно на юге страны), культурным и 

художественным связям с Италией и Нидерландами. Книжная миниатюра и живопись XV в. 

Творчество Ж.Фуке. 
Тонкая поэтичность и лиризм образов, стремление к иллюзионистической передаче 
пространства, острота и точность жизненных наблюдений, изящный декоративизм цвета. 
Расцвет искусства французского Возрождения в XVI в. в условиях усиления влияния 
королевской власти, создания централизованного абсолютистского государства и возросшего 
влияния Франции в политической жизни Европы. Торжественно-импозантные. изящные по 

стилю и архитектурному декору ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-
резиденции в долине Луары (Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). Постройка нового корпуса 

Лувра в Париже, особенности его планировочного и композиционного решения (П.Леско), 
антикизированного скульптурного декора (Ж.Гужон). Культура и искусство Франции в 

период правления короля Франциска I. 
Школа Фонтенбло и развитие декоративного стиля французского маньеризма. Развитие 

карандашного и живописного портрета XVI в. (Ж.Клуэ Младший, Э. и П.Дюмустье, Ф.Клуэ). 

Скульптура Франции XVI в. Классически совершенные образы Ж.Гужона, драматизм и 

эмоциональная экспрессия скульптурных групп и портретов Ж.Пилона. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие “Северного Возрождения”. 
2. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в 

пробуждении интереса к красоте и многообразию природного мира, к 

индивидуальной характерности образов (франко-фламандская школа миниатюры, 

искусство братьев Лимбургов). 
3. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-

XVI вв. 
4. Творчество Яна ван Эйка. 
5.  |Творчество И.Босха. 
6. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 
7. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 
8. Творчество М.Грюневальда. 
9. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
10. Творчество Ж.Фуке. 
11. Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине Луары 

(Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 
12. Французский  маньеризм. 

 
Практическое задание к разделу 8.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
 
Перечень тем для конспекта к разделу 8: 

1. Понятие “Северного Возрождения”. 
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2. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в 

пробуждении интереса к красоте и многообразию природного мира, к 

индивидуальной характерности образов (франко-фламандская школа миниатюры, 

искусство братьев Лимбургов). 
3. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-

XVI вв. 
4. Творчество Яна ван Эйка. 
5. |Творчество И.Босха. 
6. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 
7. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 
8. Творчество М.Грюневальда. 
9. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
10. Творчество Ж.Фуке. 
11. Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине Луары 

(Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 
12. Французский  маньеризм. 

 
Рубежный контроль к разделу 8 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 
 
 
Раздел 9. Искусство Западной Европы XVII-XIX вв. 
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Западноевропейское искусство XVII в. 
Географические открытия, колониальные завоевания и экспансия европейской культуры за 

пределы континента. Обратное воздействие Востока. Сложение в научном и художественном 

сознании европейского человека картины беспредельного мира. Значение веры, разума с 

новыми доказательствами его могущества и понятия чести для преодоления страха перед 

природными и социальными катаклизмами. Проблема церковного искусства. Противостояние 

католицизма и протестантизма. Рим и Париж — крупнейшие художественные центры. 

Расширение сюжетной и эмоциональной сферы искусства. Неповторимая черта — искусство 

крайностей, противоречивость. Эпоха барокко, иррационального и чувственного стиля. 
Классицизм — второе основное стилевое течение эпохи. Рационалистические основы и в то 

же время откровенная барочная окрашенность классицизма XVII в. Традиции искусства 

позднего Возрождения и маньеризма. Проблематика реализма и “внестилевых” явлений в 

искусствоведческой литературе. Академизм как явление художественной культуры. 

Взаимодействие и антагонизм стилей. 
Итальянское искусство XVII в. 
Архитектура Италии XVII в. Традиции Ренессанса и принципиально новые тенденции. 

Принципы городской планировки Рима (Д.Фонтана и др.). Значение фасада в архитектуре 

барокко (Дж. делла Порта, К. Мадерна). Сложение канона иезуитской церкви (Иль Джезу). 

Л.Бернини и Ф. Борромини — архитекторы зрелого барокко. Работы Л.Бернини в соборе св. 

Петра в Риме. Скульптура Бернини и проблема синтеза в искусстве барокко. Другие 

церковные постройки Бернини. Монашеские ордена как заказчики архитектуры. Особенности 
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творчества Борромини. Значение эмоционального начала в архитектуре барокко. Барокко в 

Италии за пределами Рима. Особенности творчества Б.Лонгена (Венеция) и Г. Гварини 

(Турин). 
Болонский академизм и караваджизм — ведущие направления в итальянской живописи эпохи 

барокко. Их значение в развитии европейского искусства XVII в. Новая методика 

художественного образования в Болонской академии. Традиции и новации в творчестве 

братьев Караччи. Значение болонского академизма в развитии монументально- декоративной 

живописи, алтарных картин и отдельных жанров станкового искусства (героический пейзаж) 

эпохи барокко. Художественные открытия Караваджо. Новое отношение к реальности и 

возможностям ее воплощения на полотне. Роль светотеневого контраста в драматургии 

сюжета. Караваджизм как особое явление в европейской живописи. 
Испанское искусство XVII в. 
Расцвет абсолютистской монархии. Колониальная держава в условиях процесса утраты 

величия. Усиление влияния католической церкви. Мистицизм в сфере художественной 

культуры. Барочные формы в культовой архитектуре и местные традиции. X. Чурригера и 

“чурригерески”. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 
Отражение ведущих тенденций европейского искусства рубежа XVI—XVII в. в творчестве 

Эль Греко. Валенсия и Севилья — новые центры развития испанской живописи. Роль 

караваджизма. Х. Рибера – придворный художник неаполитанского вице-короля. Мистика и 

натуральная конкретность в творчестве Х. Риберы и Ф. Сурбарана. Монастырь в испанской 

живописи. Особенности испанского живописного натюрморта. Мадридский двор как заказчик 

и объект изображения. Эволюция творчества Диего де Сильва Веласкеса — крупнейшего 

испанского художника. Жанровое разнообразие его живописи. Веласкес и Италия. 

Историческое полотно. Значение портрета в искусстве Веласкеса —“психолога”, “виртуоза 

кисти”, искусного колориста. Жанровая многоплановость, содержательная емкость и 

особенности пластического решения картин “Менины” и “Пряхи”. Значение наследия 

Веласкеса для европейского искусства последующих времен. 
Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 

Черты репрезентативности и сентиментальности в его творчестве. 
Искусство Фландрии 17 века. 
Значение национально-освободительной борьбы для развития фламандской школы. 

Воздействие требований двора и идей католицизма на художественную культуру. Петер 

Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи, один из крупнейших 

мастеров европейского искусства XVII в. Многогранность его образования. Роль традиций 

итальянской живописи. Мастерская Рубенса в Антверпене. Ее метод работы. Алтарные 

композиции Рубенса. Роль античной темы в его творчестве. Рубенс — мастер живописи 

барокко. Значение эмоционального начала. Исторические циклы Рубенса и его эскизы. 

Портреты и камерная линия в творчестве барочного живописца. Образ природы в живописи 

Рубенса. Графика Рубенса. Значение искусства Рубенса для современников, учеников и 

художников последующих эпох. А. ван Дейк, Я.Иорданс, Ф.Снейдерс. Адриан Бауэр и его 

связь с голландской школой. Д. Тенирс  
Голландское искусство XVII в. 
Роль бюргерства в культуре Голландии. Господство станковой живописи и создание развитой 

жанровой системы как наиболее подходящей для многостороннего отражения реальной 

действительности. Узкая специализация живописцев в условиях художественного рынка. 

Периодизация голландского искусства 17 в. 
Творчество Рембрандта ван Рейна. 
«Малые голландцы». 
Становление и развитие национального голландского пейзажа. Природа как среда 

повседневного существования человека. Естественность мотива и зрительно достоверное его 

воспроизведение. Роль неба в композиции и проблема воздушной перспективы. Э. ван де 

Вельде, Ян ван Гойен, С.Рейсдаль. Горные пейзажи Х.Сегерса. Новые проблемы пейзажной 

живописи Голландии во второй половине XVII в. Роль дневного света в работах П.Поттера. Э. 

ван де Вельде и проблема марины в голландской живописи. Панорамность видов Ф.Конинка. 

Итальянизирующее направление в пейзаже (Берхем, Вауверман). Якоб Рейсдаль. Его 
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пристрастие к лесным мотивам. Драматическая взволнованность и художественное 

обобщение в его работах. Развитие пластических принципов Рейсдаля в творчестве 

М.Хоббемы. Формирование и расцвет голландского натюрморта. Разнообразие его типов. 

Популярность мотивов бренности бытия. Символика голландского натюрморта и особенности 

ее проявления. Выражение идеи тихой повседневной жизни в харлемских “Завтраках”. П.Клас 

и В.Хеда. Эволюция натюрморта. А. ван Бейерен. Драматическая насыщенность колорита 

“Десертов” В.Кальфа. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 

Французское искусство XVII в. 
Абсолютизм и регламентация искусства. Философское и научное осознание мироустройства 

на основе рационализма (Декарт). Ведущая роль классицизма. Апология разума и воли в 

теории, главенство героической темы в разнообразных сферах искусства (литература, театр, 

изобразительные искусства), возвышенный характер человеческих чувств. Традиции 

французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де Брос, 

Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 
Основные направления в изобразительном искусстве первой половины XVII в. С. Вуэ - 
основатель придворной парижской школы. Репрезентативные портреты Ф. де Шампаня. 

Столичная и провинциальные школы. Лотарингская школа. Жак Калло и его гротескная и 

остросоциальная графика. Караваджизм во Франции. Трагическая суровость "ночных" сцен 

Жоржа де Ла Тура, Этическая значимость его образов. Караваджистские работы Валантена. 

"Живописцы реальности" во Франции. Особенности жанровой живописи братьев Ле Нэн. 

Никола Пуссен - крупнейший мастер классицизма XVII в. Эволюция его творчества. 

Формирование классицизма во французской архитектуре середины XVII в. Регулярный 

дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр. Клод Перро и его 

теоретические идеи. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. Площади Парижа и развитие 

регулярных принципов планировки города. Ясность композиции и уравновешенность объемов 

собора Дома инвалидов. Скульпторы в Версале: Ф.Жирардон, А. Куазево. Место П.Пюже. 

Оппозиция академизму. Движение “рубенсистов”. Роль портрета во французском искусстве 

конца XVII в. (Ларжильер, Риго). Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры 

гобеленов. 
Западноевропейское искусство XVIII в. 
Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Исторический оптимизм Просвещения. Вера в разумное и справедливое переустройство 

общества. Секуляризация культуры. Религия в новых условиях. Культ общечеловеческих 

ценностей. Рост индивидуализма. Поиски истинности и естественности в искусстве XVIII 

века. 
Формирование искусства рококо. Его интерес к камерным, интимным сферам человеческого 

бытия и тончайшим эмоциональным оттенкам. Появление с середины XVIII в. новых 

тенденций, связанных со становлением стиля классицизма (неоклассицизм, 
классицизм XVIII в.). Развитие идеалов гражданственности, рационализм и ориентация на 

античность. Отличие от классицизма XVII в. Опора на идеи Просвещения. Роль теории, а 

также достижений археологии, истории и других гуманитарных наук. Культ естественного 

чувства и течение сентиментализма во второй половине XVIII в. Предромантические 

тенденции в искусстве как осознание противоречия между идеалом и реальностью. Ведущие 

художественные школы в XVIII в. Роль Франции и Англии. Инерционные тенденции в 

итальянском искусстве. Утрата прежних позиций Фландрией, Голландией и Испанией. 

Оживление художественной жизни в Германии и Австрии. Французское искусство XVIII века. 

Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Симптомы кризиса 

абсолютизма к концу правления Людовика XIV. Период регентства. Рост значения и 

самосознания третьего сословия. Век Просвещения во французской культуре (от царствования 

Людовика XVдо Великой французской революции1789г.). 
Эстетические взгляды просветителей (Д.Дидро, Ж.-Ж. Руссо). Выставки и зритель. Утрата 

“большого стиля” в первой половине XVIII в. Творчество Антуана Ватто и новое 

художественное мировосприятие. От ранних жанровых и декоративных работ к жанру 

“галантных празднеств”. Поэтическая меланхолия и ирония Ватто. Повышение роли оттенка в 
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живописи. Театральность произведений Ватто. Роль рисунка. Воздействие открытий Ватто на 

искусство XVIII в. Ученики и последователи мастера: Патер, Ланкре, Кийяр. 
Архитектура и декоративное искусство первой половины 18 века. Сложение стиля рококо. Его 

изысканная эмоциональность и гедонизм. Архитекторы и декораторы рококо К. Одран, К. 

Жилло, Ж.О. Месонье. Комплекс площадей в Нанси. Формирование типа городского 

особняка. Отель "Субиз" и его апартаменты (Ж. Боффран). Синтез искусств в рокайльном 

интерьере. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). Галантная 

античность и пасторали живописца Буше. Его гравюры и рисунки. Увлечение экзотическими 

мотивами. Другие живописцы рококо: Ш.Ж. Натуар, К Ванлоо. Мастера рокайльного 

портрета Ж.-Б. Наттье и др. Скульптура первой половины XVIII в. Версальские традиции в 

творчестве Г. Кусту Старшего. Камерность и культ неуловимого в декоративных работах и 

портретах Ж.- Б.Лемуана. Переломные генденции в творчестве Э. Бушардона. Портретные и 

монументальные работы Ж.-Б.Пигаля. Рокайльные черты в творчестве М.Клодиона.  Ж.-
Б.Шарден. Колористическое мастерство и лирические достоинства его натюрмортов и картин 

на бытовой сюжет. Утверждение значительности повседневного бытия. Портретная живопись 

середины XVIII в. Морис Кантон де Латур. Острота характеристик его моделей. Портрет-
диалог. Выразительные особенности техники пастели. Меланхолическая эмоциональность 

портретных образов Ж.-Б.Перроно. Придворный художник Ж.Дюплесси. Портреты Л.Токке. 

Развитие графики. Творчество Габриэля де Сент-Обена. Его хроника парижской жизни. 

Сентиментализм в изобразительном искусстве. Ж.-Б. Грез и его бытовой жанр. Оценка 

"моральной живописи" Греза в "Салонах" Д. Дидро. Занимательная проповедь добродетели. 

Чувствительность и эротизм Греза в жанровых и аллегорических головках. Французский 

пейзаж XVIII в. Ведуты Ж. Верне. Интерес к эффектам. Поэзия руин и живое чувство 

природы в архитектурном пейзаже Ю.Робера. Творчество О.Фрагонара. Многогранность его 

жанровых предпочтений. От исторической картины к “Счастливым возможностям качелей”. 

Чувственная экспрессия сюжетов и живописной манеры. Роль пейзажа Фрагонара в 

обогащении чувства природы. Мастерство рисовальщика. Подъем классицизма во 

французском искусстве. Творчество Ж.А. Габриэля. Площадь Согласия - новая ступень в 

развитии градостроительных идей. Малый Трианон в Версале. Связь здания с парком. Новые 

принципы декора интерьера в творчестве Габриэля. Суровая выразительность объемов и 

скупость декора церкви св. Женевьевы (Пантеона) Ж. Суффло. "Мегаломания" и черты 

утопии в творчестве Леду и Буле. Культ простых геометрических объемов. Парижские 

заставы Леду и их оценка во время революции. Скульптура классицизма. Творчество Э.-
М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. Аналитичность и психологизм его портретного метода. 

Статуя Вольтера как воплощение исторической эпохи. Живопись классицизма. Творчество 

Ж.-Л .Давида накануне революции. Социальная острота характеристики в его портретах 

Значение героической темы: “Клятва Горациев”, “Брут”. Лаконизм живописного языка. 

Обращение к современной истории (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Смерть Марата”), 

портреты героев революции как начало нового этапа мирового художественного процесса. 

Итальянское искусство XVIII века. Экономический застой и политический упадок в 

раздробленной Италии и их последствия для искусства. Самобытность художественной 

культуры. Значение художественных традиций. Ведущая роль венецианской школы в 

Итальянском искусстве XVIII в.  
Портретное творчество Дж.Гисланди и Р.Каррьеры. Искусство Дж.-Б.Пьяцетты и С.Риччи. 

Дж.- Б.Тьеполо — крупнейший венецианский живописец-монументалист. Роль традиции 

венецианской живописи эпохи Возрождения. Праздничность и декоративные достоинства его 

росписей в Венеции и Вюрцбурге. Пространственное решение росписей. Поздний мадридский 

период. Эскизы и рисунки Тьеполо. Фантастические мотивы в его офортах. Особенности 

творчества Доменико Тьеполо. Венецианская жанрово-бытовая живопись (П.Лонги). 

Архитектурная ведута. Пейзажи А. Каналетто как хроника жизни города и его своеобразный 

портрет. Б. Белотто - фигура мигрирующего итальянского мастера. Документальная точность 

его работ. Творческий метод Ф. Гварди. Камерная эмоциональность его пейзажей. Внимание к 

световоздушной среде и цветовым оттенкам. Художественная жизнь в Риме XVIII в. 

Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви). Рим как общеевропейский 

центр художественного образования. Роль археологических раскопок. Консолидация 
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художников классицистического направления на основе общего интереса к античности. 

Творчество П. Батони. Архитектурный пейзаж Дж.П.Паннини. Особое место творчества Дж. 

Б. Пиранези. Гравюрные циклы Пиранези. 
Публикация и пропаганда памятников Рима. Трагический образный смысл сюиты "Тюрьмы". 

Гравюры Пиранези как источник архитектурных замыслов. 
Английское искусство XVIII в. 
Значение буржуазной революции XVII в. Ведущие тенденции в английской художественной 

культуре XVIII столетия. Достижения науки, философии и литературы. Связь искусства с 

просветительским движением. Лондон - крупнейший художественный центр Великобритании. 

"Великий пожар" 1666г. и планы регулярной застройки Лондона. Значение для английской 

культуры деятельности архитектора Кристофера Рена. Собор св. Павла, его архитектурное 

решение. Английское градостроительство в 18 веке. Площади Бата и перепланировка 

Эдинбурга. Роль палладианства в зодчестве Англии. Сосуществование палладианских 

традиций и псевдоготики. Культ природы и рождение системы пейзажного парка. Роль в этом 

У. Кента. Вилла и парк в Чисуике. Парк в Стоу. Идея естественности пейзажной среды и 

основные принципы планировки английского парка. Активное освоение античного наследия 

во второй половине XVIII века. Второй этап развития пейзажного парка. У. Чемберс и его 

произведения. Тип "парка с сюрпризами", экзотические мотивы в парке. Комплекс Сомерсет-
хаус в Лондоне. Х. Рэптон и третий этап эволюции парка - возвращение к природной 

естественности. Архитектурная деятельность братьев Адам. 
Связь архитектуры с природой, реформа декора и орнамента. Особняки и усадебные 

постройки Р. Адама. Изысканность внутренней отделки. Живопись в Англии XVIII в. Уильям 

Хогарт и его роль в борьбе против академических правил. Эстетические воззрения Хогарта. 

Критическая направленность его бытового жанра. Живописные и гравированные циклы. 

Связь с театром и литературой. Элементы гротеска в его “сатире нравов”. Портретная 

живопись Хогарта. Колористическое мастерство и выражение лирической эмоциональности. 

Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. Дж.Рейнолдс. Его теоретические 

принципы. Репрезентативность и трактовка индивидуального характера (“Лорд Хитфильд” и 

др.). Внимание к эффектам света. Аллегория как средство характеристики модели. 

Мифологические картины Рейнолдса. Искусство Т.Гейнсборо. Основные этапы развития. 

Сочетание парадной композиции с камерной интонацией. От рококо к сентиментализму. 

Внимание к внутреннему состоянию модели. Роль пейзажной среды. Пейзажные работы 

Гейнсборо. Другие портретисты: Дж.Ромни, Дж.Хопнер, Г.Реберн. 
Скульптурный портрет Нолекенса. Особенности английского бытового жанра и пейзажа 

(Р.Уилсон, Дж.Морленд). Акварелисты А. и Р.Козенс. Английское прикладное искусство. 

Мебель Чиппендейла и ее популярность в Европе. Фарфор (Дерби, Челси) и керамика 

(Дж.Веджвуд). Развитие классицизма в скульптуре. Дж.Флаксман, его сотрудничество с 

Веджвудом. Иллюстрации Флаксмана. Предромантические тенденции в английском искусстве 

(Г.Фюзели и др.). 
Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. Влияние национально-
освободительных и революционных идей и событий на развитие культуры и искусства 1-й 

половины XIX в. Стиль классицизма и романтизм — основные направления, определившие 

развитие художественной культуры и эстетической мысли эпохи. Классицизм в искусстве 

стран Европы. Значение Рима как интернационального художественного центра. Господство 

академических традиций с характерной для них идеализацией, ложной патетикой и холодным 

благородством совершенных форм (творчество художника А. Менгса, сульпторов А. Кановы 

и Б. Торвальдсена). Обращение к формам и темам античного искусства, достижениям 

классического Возрождения как к идеальному образцу. Формирование эстетики классицизма. 

Деятельность И. Винкельмана. Архитектура классицизма начала XIX века. Стремление к 

суровой простоте и строгости пространственных композиций, монументальный геометризм 

безордерной архитектуры (К.Н. Леду, Э.Л. Булле, Ж.Леке). Интерес к открытиям античной 

археологии и их влияние на развитие английского классицизма. Изящество ордерного декора 

построек Р. Адама. пышная репрезентативность и тяжеловесность градостроительных 

ансамблей и отдельных построек (Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен и др.) Классицизм Ж.Л. Давида 

времен Директории и Империи, обращение к драматическим событиям античной истории, 
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создание парадных, звучных по цвету и эффектных по композиции портретов и исторических 

картин. Поздние портреты Давида, их влияние на развитие реалистического портрета. Жак 

Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. Эстетические 

взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Классическая 

строгость композиций, тонкое чувство цвета, гармония ясного, светлого колорита. Романтизм 

в европейском искусстве XIX в. Реакция романтизма на рационализм эстетики классицизма и 

философии Просвещения. Сложность и внутренняя противоречивость европейского 

романтизма. Разочарование в идеалах Просвещения и результатах Великой французской 

революции, пессимизм, развитие темы “мировой скорби” и одновременно стремление к 

гармонии, духовной целостности личности, поиски новых абсолютных идеалов. Принцип 

“романтической иронии” и его влияние на развитие портрета и особенно автопортрета. Острое 

ощущение характерного и самобытного в судьбе наций и народов, интерес к индивидуальным 

чертам облика, внутреннего мира и поведения личности, обращение к событиям 

национальной истории и самобытной народной жизни. Развитие исторического жанра, 

портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Живописные и графические произведения 

И.Фюсли, живописца и поэта У.Блейка в Англии. Батальные картины и героические портреты 

А. Гро. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. 

Жерара. Исторические и национальные особенности французского романтизма, его связь с 

социальными движениями. Динамизация композиций, яркость насыщенного колорита, 

построенного на контрастном соотношении света и тени, легкая, широкая манера письма. 

Творчество основоположника романтической школы Франции Т. Жерико. Сочетание 

обобщенной героизации классицизма с выбором драматических по содержанию и 

романтических по настроению мотивов, обращение к трагическим темам борьбы со стихией, 

событиям войны, развитие типа батального героического портрета, новизна интерпретации 

сцен из крестьянской жизни. Э. Делакруа - глава французского романтизма. Пафос и 

напряженная драматургия его зрелых произведений, обращение к драматическим темам 

национально-освободительной борьбы и революционных событий, интерес к передаче 

мимолетности чувств или переживаний в портретах Делакруа. Свобода и широта живописной 

манеры, разработка проблем колорита, световой насыщенности цвета, цветовых рефлексов. 

Историческая и монументальная живопись Делакруа. Соединение академических приемов с 

формальными находками романтизма в мелодраматических исторических полотнах П. 

Делароша. Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. Историческое 

своеобразие английского романтизма. Влияние эстетики сентиментализма на характер 

пейзажной живописи в Англии. Развитие пейзажной акварели. Творчество Дж. Констебля. 

Обращение к непосредственному наблюдению природы, создание пейзажной картины на 

основе этюдов, выполненных на открытом воздухе. Стремление к передаче состояния 

световоздушной среды, эффектов освещения. Влияние Констебля на развитие европейского 

реалистического пейзажа. Творчество Дж.У. Тернера. Воплощение динамики и борьбы 

природных сил, любовь к необычным световым и цветовым эффектам, мягкие контрасты 

воздушных мерцающих тонов, растворяющих очертания предметов в поздних фантастических 

пейзажах Тернера. Влияние колористических находок Тернера на живопись импрессионистов. 

“Братство прерафаэлитов”, его эстетическая и художественная программа. Стремление 

возродить “наивную религиозность” средневековья и раннеренессансного искусства, культ 

естественного чувства, природного бытия, “живой веры” примитивов. Требование 

эстетизации современной жизни, преобладание стилизации и декоративизма, усложнение 

плоскостной орнаментальности рисунка и мистическая окраска образного строя (Д. Россетти, 

Дж.Э. Миллес и Х. Хант). Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. 

Морриса. Восприятие искусства и творчества как средства воспитания и преобразования 

общества. Возрождение народных ремесел и традиций ручного труда, развитие 

разнообразных форм декоративно-прикладного и кустарного искусства. Изысканная 

утонченность графических работ У. Бердслея. Предпосылки стиля модерн в английском 

искусстве 1-й половины XIX века.  
Романтизм в Германии и Австрии.  
Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. Пристальное внимание 

немецких художников к обостренно-индивидуальному в облике и характере модели, 
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меланхолически-созерцательная окраска образов, поэтизация обыденности (что привело к 

развитию камерного бытового жанра), мистико-пантеистическое восприятие природы. 

Творчество О.Рунге. Религиозные картины, аллегорические пейзажи и портреты. Восхищение 

стихийной мощью природы, ее созвучие состоянию человеческой души, чувство родства с 

миром и одновременно одиночества в нем в пейзажах К. Д.Фридриха. Австро-немецкое 

движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). Религиозно-патриархальное движение 

в немецком романтизме. Стремились возродить наивную религиозность и, как они считали, 

нравственность средневековья и раннего Возрождения. Влияние романтизма на формирование 

немецкой школы реалистического пейзажа (дюссельдорфская школа) и бытовой картины с 

преобладающим развитием семейного жанра, изображения интерьеров, событий частной 

жизни, семейных и детских портретов (“бидермайер”).  
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Западноевропейское искусство XVII в. 
2. Эпоха барокко. 
3. Итальянское искусство XVII в. 
4. Болонский академизм и караваджизм. 
5. Новая методика художественного образования в Болонской академии. 
6. Творчество Караваджо. 
7. Испанское искусство XVII в. 
8. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 
9. Творчество Эль Греко. 
10. Творчество Х. Риберы. 
11. Творчество Ф. Сурбарана. 
12. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 
13. Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 
14. Искусство Фландрии 17 века. 
15. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 
16. Творчество А. ван Дейка. 
17. Творчество Я.Иорданса. 
18. Творчество Ф.Снейдерса. 
19.  Периодизация голландского искусства 17 в. 
20. Творчество Рембрандта ван Рейна. 
21. Становление и развитие национального голландского пейзажа. 
22. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 
23. Французское искусство XVII в. 
24. Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де 

Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 
25. Творчество Жоржа де Ла Тура. 
26. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  
27. Клод Перро и его теоретические идеи.  
28. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 
29. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  
30. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 
31. Западноевропейское искусство XVIII в. 
32. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 
33. Формирование искусства рококо.  
34. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 
35. Ведущие художественные школы в XVIII в.  
36. Французское искусство XVIII века.  
37. Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век Просвещения 

во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой французской 

революции1789г.). 
38. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 
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39. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 
40. Скульптура первой половины XVIII в.  
41. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 
42.  Творчество Ж.-Б.Шардена. 
43. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  
44. Малый Трианон в Версале. 
45. . Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. 
46. Итальянском искусстве XVIII в. 
47. Художественная жизнь в Риме XVIII в.  
48. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви).  
49. Рим как общеевропейский центр художественного образования. 
50. Английское искусство XVIII в. 
51. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 
52. Творчество Дж.Рейнолдса. 
53. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 

 
Практическое задание к разделу 9.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 9: 

1. Западноевропейское искусство XVII в. 
2. Эпоха барокко. 
3. Итальянское искусство XVII в. 
4. Болонский академизм и караваджизм. 
5. Новая методика художественного образования в Болонской академии. 
6. Творчество Караваджо. 
7. Испанское искусство XVII в. 
8. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 
9. Творчество Эль Греко. 
10. Творчество Х. Риберы. 
11. Творчество Ф. Сурбарана. 
12. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 
13. Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины 

Мурильо. 
14. Искусство Фландрии 17 века. 
15. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 
16. Творчество А. ван Дейка. 
17. Творчество Я.Иорданса. 
18. Творчество Ф.Снейдерса. 
19.  Периодизация голландского искусства 17 в. 
20. Творчество Рембрандта ван Рейна. 
21. Становление и развитие национального голландского пейзажа. 
22. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 
23. Французское искусство XVII в. 
24. Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. 

де Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 
25. Творчество Жоржа де Ла Тура. 
26. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  
27. Клод Перро и его теоретические идеи.  
28. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 
29. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  
30. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 
31. Западноевропейское искусство XVIII в. 
32. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 
33. Формирование искусства рококо.  
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34. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 
35. Ведущие художественные школы в XVIII в.  
36. Французское искусство XVIII века.  
37. Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век 

Просвещения во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой 

французской революции1789г.). 
38. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 
39. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 
40. Скульптура первой половины XVIII в.  
41. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 
42.  Творчество Ж.-Б.Шардена. 
43. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  
44. Малый Трианон в Версале. 
45. Скульптура классицизма. Творчество Э.-М. Фальконе. Искусство Ж.А. Гудона. 
46. Итальянском искусстве XVIII в. 
47. Художественная жизнь в Риме XVIII в.  
48. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви).  
49. Рим как общеевропейский центр художественного образования. 
50. Английское искусство XVIII в. 
51. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 
52. Творчество Дж.Рейнолдса. 

 
Раздел 10. Искусство России XVIII-XIX вв.  
 
Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Русское искусство XVIII в. 
Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский 

характер культуры. Постижение реального мира и его отражение в искусстве. Вхождение 

русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее 

национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры 

XVIII века. Сложение новых эстетических представлений. Соотношение сословного и 

общечеловеческого в эстетическом идеале. Освоение общеевропейского культурного 

наследия и его направленность. Роль и место отечественной культурной традиции. 

Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII в. Художник и заказчик. 

Сложение новой системы художественного образования. Формирование нового “потребителя” 

искусства. Культовое искусство в условиях Нового времени. Неоднородность русского 

искусства XVIII в. Три основных “потока”: ученое профессиональное искусство, 

художественный примитив, народное искусство. Проблема их взаимоотношения. Основные 

художественные центры России XVIII в. Соотношение столицы (столиц) и провинции. 

Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры XVIII в. 

Периодизация искусства XVIII в.: Петровское время, середина XVIII в. (1730-1750-е гг.), 

вторая половина XVIII в. (1760-е гг. — около 1800 г.). Проблема стиля на каждом из этапов. 

Барокко. Рококо. Классицизм. 
Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, 

предромантизм.  
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Вопросы для самоподготовки 
1. Русское искусство XVIII в. 
2. Русская архитектура XVIII в. 
3. Творчество Ф Шубина  
4. Творчество В. Боровиковского 
5. Творчество Д. Левицкого 
6. Архитектура Петербурга XVIII в. 
7. Архитектура Москвы XVIII в. 
8. Развитие русской скульптуры в XVIII в. 
9. Выдающиеся русские портретисты второй половины XVIII в. 
10. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры XVIII в. 

 
Практическое задание к разделу 10.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 10: 
11. Русское искусство XVIII в. 
12. Русская архитектура XVIII в. 
13. Творчество Ф Шубина  
14. Творчество В. Боровиковского 
15. Творчество Д. Левицкого 
16. Архитектура Петербурга XVIII в. 
17. Архитектура Москвы XVIII в. 
18. Развитие русской скульптуры в XVIII в. 
19. Выдающиеся русские портретисты второй половины XVIII в. 
20. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры XVIII в. 

 
 

Раздел 11-12. Искусство Европы и России XIX – XX вв. 
 

Цель: формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; формирование 

способности применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике; формирование способности разрабатывать и реализовывать различные научно-
популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  
Реализм - ведущее направление в европейской литературе и искусстве этого периода. 

Обращение художников реалистического направления к темам национальной истории, 

развитие реалистического национального пейзажа и бытовой картины. Становление 

французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы (Т. Руссо, 

Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). Культ естественного природного мотива, создание этюдов на 

открытом воздухе, интерес к освещению и передаче световоздушной среды. Развитие 

анималистического жанра. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам 

повседневного быта французской провинции, социальная заостренность искусства художника, 

создание монументальной картины на современный сюжет, подчеркнуто взятый из жизни 

социальных низов ("Каменотесы", "Купальщицы"). Участие Курбе в политической жизни, его 

деятельность во время Парижской коммуны. Крестьянские жанры Ф. Милле. 

Монументальность его эпически спокойных и лаконичных по композиции и пластике 

полотен. Социально-критический характер творчества О. Домье, его политическая и бытовая 

сатира. Значение творчества Домье в развитии карикатуры, создание графических серий, 

пародирующих жизнь французского буржуа. Актуальность политических карикатур Домье, 
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ирония и гротеск его бытовых серий, напряженность выразительной линии, обобщение 

пластического мотива, кадровость композиции, монохромность цвета в его живописных 

работах. Усиление реакции после поражения Парижской коммуны. Ослабление связи 

искусства с общественными идеями. Расцвет салонного искусства с его любовью к красочным 

"костюмированным" историческим полотнам. Итальянский и мифологический жанры 

позднеакадемической живописи. Рост условно-стилизаторских и мистико-символических 

тенденции в творчестве Пюви де Шавана и религиозно-мистических композициях Г. Морро. 

Становление художественной критики. Бунт молодого поколения французских художников 

против салонного и академического искусства. Творчество Э.Мане. Связь его новаторского по 

своей природе искусства с реалистическими традициями французской художественной 

школы, прежде всего с Курбе и барбизонцами. Проблема традиции и новаторства в творчестве 

Э.Мане. Использование и переосмысление сюжетов и мотивов живописи старых мастеров, 

наполнение их современным звучанием. Стирание границ традиционных жанров, включение 

портретных образов в бытовую и историческую живопись. Разработка проблем цветовых 

рефлексов и валеров в светлой, легкой и свободной живописи, богатой колористическими 

находками. Обновление языка живописи в творчестве молодого поколения французских 

художников середины XIX в. Эстетическая программа и живописная система 

импрессионизма. Открытие европейским искусством Востока. Стремление средствами 

живописи передать состояние природы, изменчивость освещения, связь человека с 

природным и городским окружением, обращение к жизни большого города, актуализация 

искусства. Этюдность как принцип новой живописи, острота восприятия красочного 

многообразия мира. Ограниченность творческого метода импрессионизма. Творчество К. 

Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 
Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. Принцип эскизности и незаконченности, 

подчеркивание фактурной осязательности материала, выявление его природных особенностей 

и свойств. Влияние Родена на развитие скульптуры на рубеже XIX- XX веков. Формирование 

стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. Идея синтеза искусств под 

эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски индивидуальных архитектурных и 

планировочных решений. Использование новых строительных материалов (железобетон, 

облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям (направление 

национального романтизма в европейских странах). Стиль модерн в архитектуре Германии, 

Франции, Бельгии и Скандинавских стран. Развитие символизма и рост стилизаторских 

тенденций (творчество О. Редона, А. Беклина). Символизм и экспрессионизм в творчестве 

норвежского художника Э. Мунка и швейцарского художника Ф. Ходлера. 

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX— XX вв. Отход от 

импрессионистической фиксации отдельных мгновенных состояний действительности, 

поиски устойчивых закономерностей формы и цвета. Аналитический метод пуантилизма Ж. 

Сера и П. Синьяка. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. Сочетание 

светлых, ярких цветов, выразительного ритма рисунка с характерным струящимся мазком и 

свободными композиционными решениями в пейзажах и натюрмортах художника. Портреты 

Ван Гога. Синтетизм П.Гогена. Поиски красоты и гармонии в естественной жизни 

“природного” человека. Упрощение и обобщение форм и линий, использование больших 

цветовых плоскостей, плоскостность и монументальность композиционных решений, 

стилизация рисунка, обращение к традициям примитивных народов, архаическим культурам 

древности. Графика и живопись Тулуза Лотрека. Выразительность гибкой контурной линии и 

яркого цветового пятна. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие 

европейского искусства XX века. Интерес к устойчивым закономерностям цветовых созвучий 

и форм, к материальной предметности природы, выраженных через материальную весомость 

красочной фактуры, лаконичный рисунок, обобщающую конструктивно четкую лепку форм и 

уравновешенность композиций. 
Русское искусство XIX - начала XX в. 
Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра 1 Война 1812г., 

русский “европеизм”. Общественные умонастроения, связанные с этими событиями, и их 

выражение в искусстве. Утверждение тем из национального героического прошлого в 

Академии художеств. Пространственные искусства в контексте культурных завоеваний 
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второй половины века. Социологический аспект в развитии искусства. Периодизация. 

Историография. “Шестидесятники”, “семидесятники” и традиция представления социально-
культурной истории по десятилетиям. Особенности художественной жизни этого времени. 

Отношение к традициям искусства первой половины XIX века. Ситуация 1850-х гг. Роль 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Реализм и натурализм. "Бунт 14-ти" в 

Академии художеств и образование "Артели". "Товарищество передвижных художественных 

выставок": организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и 

жанров. Роль В. Стасова, И. Крамского и П. Третьякова в жизни объединения. Критический 

реализм. Содержание и границы термина. Проблема художественной школы. Реорганизация 

Академии художеств и приход в нее передвижников. Открытие музея Александра III в 

контексте развития музейного дела. Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 

конце XIX в. Стилистическое самоопределение московской и петербургской "школ". 

Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Искусство на 

Нижегородской выставке 1896 г. и русский отдел на Всемерной выставке в Париже 1900г. 

Искусство и революция 1905г. Особенности художественной жизни. роль меценатов и 

коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы, М. Тенишева, С. Щукин. Образование новых 

художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских художников", "Голубая роза" 

и др. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. Модерн и символизм. 

Искусство первой половины XIX в. Архитектура первой четверти XIX в. Доминирующее 

значение градостроительства. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы стиля. 

Синтез архитектуры и скульптуры. Петербургский ампир. Характер связи ансамблей с 

пейзажной и городской средой. А.Воронихин (1759-1814). “Переходная” стилистика. 

Казанский собор (1801-1811): программа, проект, осуществление. Горный институт (1806—

1811). Поздние проекты. Тома де Томон (1760-1813). Черты французской стилистики. Ранние 

работы в России. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей “Супругу-благодетелю”в 

Павловске. А.Захаров (1761—1811). Особенности почерка. Здание Адмиралтейства (1806-
1823). К.Росси (1777-1849). Апогей ампира. Основные ансамбли. Михайловский дворец (1819-
1825), ныне ГРМ. В.Стасов (1769-1848). Фасад казарм павловского полка на Марсовом поле 

(1817-1821).Конюшенное ведомство (1817-1823). Московский ампир. Основные памятники 

Москвы после пожара 1812г. Особенная в сравнении с Петербургом роль частного особняка. 

О. Бове (1784 1834). Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная. 

Триумфальная арка 1834г. Д.Жилярди (1788-1845). Реконструкция Московского университета 

(1817-1819). Опекунский совет (1823-1826). Дом Лунина (1818-1823). А. Григорьев (1782-
1868). Образ московского частного дома. Дом А.П. Хрущева (1815-1817). Скульптура первой 

четверти XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирном искусстве и 

архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И. Мартос. 

Памятник Минину и Пожарскому. Ф. Щедрин. Декорация Адмиралтейской коллегии. 

И.Теребенев. Барельефы Слав. В.Демут-Малиновский и С.Пименов-старший. Горный 

институт, Биржа, Генштаб. Ф. Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в 

память войны 1812 г. — освещение героической истории русского воинства. Барельефы. 

Романтизированная античность. С.Гальберг. Портреты. Живопись и графика первой четверти 

XIX в. Отношение к практике XVIII в. В Императорской академии художеств начала века. 

Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой систем. История и 

мифология в контексте академической программы просвещения в начала XIX в. А.Е. Егоров, 

В. Шебуев, А.И. Иванов, Д. Шебуев. Место графики в наследии Ф. Толстого. Портретисты 

начала XIX в. Сентиментализм и ампир в портретах 1800-х гг. В. Боровиковский, С. Щукин. 

О.Кипренский. Портретное творчество в рамках романтической концепции личности. 

Влияние и отпечаток основных черт содержания времени. Круг моделей. Типология. Портрет 

в графике. Итальянские периоды его творчества. В.Тропинин. Разработка типа “портрет-
действие”. Московское общество и Тропинин. Романтизм у Тропинина. Сильвестр Щедрин. 

Образ Италии у Щедрина в его соотношении с романтическим “культом Италии”. От 

Академии до пленэристических поисков. А. Венецианов. Его роль в отображении жизни 

современной национальной провинции. Опыты бытописательства. Школа в Сафронково и ее 

педагогическая программа. Художники школы Венецианова. А. Тыранов, А. Алексеев, К. 

Зеленцов, братья Чернецовы, Е.Крендовский и др. 
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Искусство второй четверти XIXвека. Эпоха правления Николая I. Роль художественной 

критики в искусстве. Соотношение понятий "натура" и "действительность". Поздний 

романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Академия художеств и 

Московское училище живописи. Академизм как стиль. 
Архитектура второй четверти XIX в. От монументальных жанров к стилизации. 
Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной "оболочке" в 

архитектуре. Неостили. А. Штакеншнейдер. 
Дворец князей Белосельских-Белозерских (1846-1848). О. Монферран. Исаакиевский собор 

(1818-1858). Русско-византийский стиль. А. Брюллов, А.Павлов, Е. Тюрин, Миннелас. К. Тон. 

Храм Христа Спасителя (1839-1883).Большой Кремлевский дворец (1838-1849). Оружейная 

палата (1844-1851). Скульптура второй четверти XIX в. Пластическое и живописное в 

скульптуре. Позднеромантические стилизации. Б.И. Орловский, И. Витали, А.В.Логановский, 

Развитие камерной, станковой пластики в 1840-х гг. П. Клодт. Элементы бытовой жанровости 

и исторической конкретности в скульптуре. Искусство второй половины XIX века. Живопись. 

Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). Развитие творчества. 

Классическое и романтическое у Брюллова. Жанровая структура. Портреты. Картина 

“Последний день Помпеи” как художественное событие. Рисунок и акварель. П.Ф.Соколов и 

акварельный портрет середины века. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, 

В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. Шамшин. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его 

ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 
Александр Иванов и его место в русском искусстве. Объем и характер его наследия. 

Отношение к академической школе. Ранние произведения. Соотношение библейской и 

античной тематики. Концепция картины “Явление Мессии”. Метод создания и его 

особенности. Проблема законченности. Историография. Выставка картины в Петербурге в 

1858 г. Пейзажные этюды. Поздний цикл “пейзажей с мальчиками”. Путь к “библейским 

эскизам” их замысел и программа. П. Федотов. Ранние рисунки и характер наблюдения 

“натуры”. Сепии середины 1840-х гг. Концепция бытовой картины в отличие от 

венециановского варианта и ее источники. Первые живописные произведения. “Нравственно-
критическая” серия. Последний период творчества. Портреты. Архитектура. "Национальный 

стиль". Н. Султанов, Д. Чичагов, В. Покровский, В. Гартман. И.Ропет, И. Монигетти. 

А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге (1889-1892). А. Парланд. Храм 

Воскресения "На крови" (1882). В. Шервуд. Исторический музей (1870-1880). Технические 

нововведения в строительной практике и возникновение новых типов сооружений. 

Скульптура. Скульптура как историческая иллюстрация. Академизм и реализм. С.Иванов. 

Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тематика в скульптуре М.Чижова, Л Позена. 

Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 
Живопись. Жанристы-шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. 

Творчество Л.Соломаткина и его своеобразие. В.Перов. Соотношение его творчества с 

традицией Венецианова и Федотова. Парижские работы. Зрелый период. Поздняя жанровая и 

историческая живопись Перова. Портреты. Становление историко-бытовой и историко-
этнографической картины, археологизм в живописи. В. Г. Шварц, Ф.А.Бронников, В.И.Якоби. 

Живопись 70—80-х гг. XIX в. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. 

Крестьянский жанр. Г.Мясоедов, К.Савицкий, В. Максимов. Городской жанр и В.Маковский. 

Проблема типического в изображении характеров и “обстоятельств”. И.Н.Крамской 

Портретная концепция. Эволюция. Типическое и индивидуально характерное. Картина 

“Христос в пустыне” и роль евангельском темы в русском искусстве второй половины XIX в. 

Н.Ге. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в его стилистике. Поздний Ге. Пейзаж 60-80-х гг. А. 

Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки, эволюция. Ф. 

Васильев, А.Куинджи: варианты преобразования романтической традиции. И.Репин. 

Жанровое и тематическое многообразие творчества Роль Стасова и Крамского в 

формировании его творческих установок. История и современность в картинах. Репин-
портретист. В.Суриков. Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Историческое и 

современное. Соотношение с “хоровой картиной” передвижников. “Трилогия” 80-х гг. и ее 

отношение к последующему этапу творчества. Впечатления заграничных путешествий и их 

отражение в творчестве Сурикова. Суриков-колорист. Акварельные работы. Портреты и 
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пейзажи. Суриков в оценке современников. В Васнецов. Раннее творчество. Обращение к 

эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Работы в области театральной 

декорации. Монументальные работы. Деятельность абрамцевского кружка: "проект нового 

стиля". В.Поленов. Его роль в эволюции русской пейзажной живописи. Утверждение 

самоценности непосредственного наблюдения натуры. Связь с академической традицией. 

Евангельская тема в творчестве Поленова. Работы в области театральной декорации. В. В. 

Верещагин. “Этнографический жанр” и баталистика. Принцип серийности и его смысл. 

Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский, П.А.Сведомский, 

С.В.Бакалович. 
“Художественная середина”: К. Маковский. П.П.Соколов. В.Матэ и его роль как художника и 

педагога. Продолжение пейзажных традиций середины XIX в.: Н.Боголюбов, И.Похитонов. 

Возрастание роли пейзажа в общей эволюции живописи конца XIX в. С.Светославский. 

И.Остроухов. Особенности так называемого “пейзажа настроения” и творчество И.Левитана. 

Роль пейзажного мотива в его живописном методе. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в 

Академии художеств и в русском искусстве как художника и педагога. 
Русское искусство конца XIX - начала XX в. 
Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба 

за обновление живописного языка. Смешение жанров в искусстве начала века. Становление 

модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как национальный вариант 

модерна. Проблема синтеза искусств в модерне. Мамонтовский кружок в Абрамцево — центр 

новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-
декорационное искусство. Работы В. М. Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина. 

Е.Д.Поленовой, А. Я. Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка 

возрождения народных промыслов в Талашкино как развитие принципов мамонтовского 

кружка в области декоративно-прикладного искусства. Основные художественные 

группировки в конце XIX — начале XX в. 
Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг. Расцвет архитектуры в 

конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и “рационалистический” этапы 

архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель — крупнейший представитель зодчества модерна. 

“Неорусский”, “национальный” вариант модерна. 
Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А. В. 

Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, 

И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. 
Скульптура конца 19 - начала 20 в. Возрождение монументальной скульптуры. Обновление 

пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. П.П. 

Трубецкой. Танковые и монументальные работы мастера. Черты жанра в скульптуре 

Трубецкого. Творческие искания А.С. Голубкиной. Декоративные композиции. А.Т. Матвеев - 
мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. 
Близость к символизму. С.Т.Коненков. Жанрово-повествовательные и монументально-
обобщенные образы его произведений. 
Фольклорно-сказочные образы. Поиски идеального в скульптуре Коненкова. Станковая и 

монументальная скульптура Н.А. Андреева. Керамика и декоративная пластика в его 

творчестве. 
Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных 

выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. 
Продолжение демократических традиций “младшими” передвижниками. Творчество 

Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь 

рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. 

Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А. Е. Архипова. Образы 

русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых средств выразительности в 

живописи молодых передвижников, их разрыв с Товариществом и создание Союза русских 

художников. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-
религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и 

жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. Малявина. Тема деревенской Руси в его 

творчестве. Близость живописи Малявина к стилистике модерна. Историческая живопись. 
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Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика 

образов А.П. Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В. Иванова. Произведения А. 

Рябушкина и С. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический 

архитектурный пейзаж А.М. Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое 

восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в 

развитии пейзажной живописи конца XIX — начала XX в. “Эпический” и “этюдный” пейзаж. 

Творчество И.И. Левитана — вершина в развитии русского национального пейзажа. Левитан-
создатель пейзажа-картины, так называемого “пейзажа настроения”. Идейная значимость и 

философская глубина пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной 

живописи 20 в. Пейзажи Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. 

К.А.Коровин, И.Э Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. 

Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов. 
Отход от психологизма, повышение эмоционального начала в искусстве рубежа веков. 

Декоративность как основа нового художественного языка. В.А. Серов. Влияние И. Е. Репина 

и П. П. Чистякова на его творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего 

русского импрессионизма — передача сложной гармонии рефлексов, света и воздуха, 

своеобразие композиционного построения — в ранних портретах художника. Поиски 

«большого» стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической 

заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Проблема декоративной формы. 

Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в 

произведениях художника в начале века. Исторические произведения Серова, проблема 

монументальности и декоративности. Античность в творчестве художника. Монументально-
декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки Серова и 

его графическое мастерство. Серов — педагог. Символизм как возрождение романтической 

тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн — проблема 

взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель — крупнейший 

представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. 

Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. 
Значение фантастического в творчестве Врубеля. Ранние монументальные работы Врубеля. 

Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в 

Киеве. Тема Демона в творчестве Врубеля — трагедия одиночества и обреченности. 

Иллюстрации к «Демону» М.Ю.Лермонтова, живописные произведения. Особенности 

художественной формы. Романтическая устремленность модерна в произведениях 1890—

1900-х гг. Врубель — колорист. Живописный декоративизм — основа творческого метода 

Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Графические портреты и автопортреты. 

Монументально-декоративная живопись. Театральные декорации Врубеля. Его работы в 

области скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Новые художественные 

объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, 

расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идейно-
эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной 

практики. Ретроспективизм: проблемы стиля и стилизации. Выставочная деятельность «Мира 

искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. 
Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир 

искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников 

«Мира искусства». 
А. Н. Бенуа — выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как 

живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа, их место и 

значение в художественной культуре России. Ретроспективизм Бенуа, исторические темы в 

творчестве Бенуа. Книжная графика и работа в театре. 
К. А. Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» — как пример психологически тонкого 

и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные 

темы его произведений (дворянский быт XVIII — начала XIX в., мотивы итальянской 

комедии, карнавалы, фейерверки, эротические сюжеты). Пейзажная живопись Сомова, его 

графика и театральные работы. 
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М. В. Добужинский. Ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его 

творчестве. Пейзажи, портреты, книжная графика и театральные декорации. Е.Е.Лансере. 

Историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. 

Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» 1910- 
х гг. И.Я.Билибин. Стилистика модерна в графике Билибина. Праздничная красота 

патриархального русского быта в произведениях Б. М. Кустодиева. Н.К.Рерих. Древняя Русь в 

произведениях художника. Прошлое в символическом созвучии с современностью. 
Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин — мастер портрета, пейзажа, 

натюрморта, театральный художник. З.Е.Серебрякова — представительница неоклассицизма 

врусской живописи начала века. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития 

русской художественной культуры XX в. 
В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-
Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. 

Мир образов художника, природа и человек в его произведениях. Борисов-Мусатов — яркий 

представитель символизма. 
Отсутствие литературных прототипов, монументально-декоративные искания. Влияние 

творчества Борисова-Мусатова на русских символистов. «Голубая роза». Мотивы сна, 

видений, смешение реальности и мечты в произведениях художников этого объединения. 

П.В.Кузнецов. Символизм ранних произведений, монументальный декоративизм восточных 

серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Восточный цикл, 

портреты и натюрморты Сарьяна. 
Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, их 

работа в театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение 

взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. 

Художественные течения и основные группировки. Проблема национального своеобразия.  

Влияние древнерусского и народного искусства на творчество русских художников.  

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная 

практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский, И. И. Машков, 

А. В. Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 

Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и 

«живописныйпсихологизм» Р. Р. Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве 

М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в 

творчестве Гончаровой. Выставки футуристов, связь с поэзией футуризма. «Лучизм» 

Ларионова — первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики 

абстрактной живописи. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. 

Малевича. Лирический экспрессионизм М.3. Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. 

Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка 

культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. 

К.С.Петров-Водкин. Символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, 

обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг. Основные достижения русского 

искусства XIX — начала XX в., его место европейской художественной культуре и влияние на 

развитии советского искусства. Традиции русского искусства начала века в современной 

культуре. 
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 
2. Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 
3. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 
4. Исторические и национальные особенности французского романтизма. 
5. Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 
6. Историческое своеобразие английского романтизма.  
7. Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 
8. Развитие пейзажной акварели.  
9. Творчество Дж. Констебля. 
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10. Творчество Дж.У. Тернера 
11. “Братство прерафаэлитов”. 
12. Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 
13. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 
14. Романтизм в Германии и Австрии.  
15. Творчество К. Д.Фридриха. 
16. Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 
17. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  
18. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 
19. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 
20. Творчество Домье. 
21. Творчество Э.Мане. 
22. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 
23. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 
24. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 
25. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 
26. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 
27. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  
28. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 
29. Творчество П.Гогена. 
30. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  
31. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX 

века. 
32. Русское искусство XIX - начала XX в. 
33. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 
34. Архитектура первой четверти XIX в.  
35. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-

Петербурге. 
36. Скульптура первой четверти XIX в. 
37. Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 
38.  Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  
39. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  
40. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 
41. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 
42. Русско-византийский стиль. 
43. "Товарищество передвижных художественных выставок". 
44. Критический реализм. 
45. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных 

исканий эпохи в его живописи.  
46. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 
47. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 
48. Творчество А.Куинджи.  
49. Творчество И.Репина.  
50. Творчество В.Сурикова. 
51. .Поэтика образов А.П. Рябушкина. 
52. Творчество В. М. Васнецова. 
53. Творчество М.А.Врубеля. 
54. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  
Творчество Ф.О.Шехтеля. 
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55. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 
56. Творчество А.С. Голубкиной.  
57. Творчество С.Т.Коненкова. 
58. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
59. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 
60. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 
61. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 
62. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 
 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1: 
1. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 
2. Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 
3. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 
4. Исторические и национальные особенности французского романтизма. 
5. . Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 
6.  Историческое своеобразие английского романтизма.  
7. Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 
8. Развитие пейзажной акварели.  
9. Творчество Дж. Констебля. 
10. Творчество Дж.У. Тернера. 
11. “Братство прерафаэлитов”. 
12. Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 
13. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 
14. Романтизм в Германии и Австрии.  
15. Творчество К. Д.Фридриха. 
16. Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 
17. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  
18. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 
19. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 
20. Творчество Домье. 
21. Творчество Э.Мане. 
22. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 
23. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 
24. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 
25. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 
26. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 
27. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  
28. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 
29. Творчество П.Гогена. 
30. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  
31. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX 

века. 
32. Русское искусство XIX - начала XX в. 
33. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 
34. Архитектура первой четверти XIX в.  
35. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-

Петербурге. 
36. Скульптура первой четверти XIX в. 
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37. Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 
38.  Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  
39. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  
40. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 
41. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 
42. Русско-византийский стиль. 
43. "Товарищество передвижных художественных выставок". 
44. Критический реализм. 
45. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных 

исканий эпохи в его живописи.  
46. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 
47. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 
48. Творчество А.Куинджи.  
49. Творчество И.Репина.  
50. Творчество В.Сурикова. 
51. .Поэтика образов А.П. Рябушкина. 
52. Творчество В. М. Васнецова. 
53. Творчество М.А.Врубеля. 
54. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  
55. Творчество Ф.О.Шехтеля. 
56. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 
57. Творчество А.С. Голубкиной.  
58. Творчество С.Т.Коненкова. 
59. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
60. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 
61. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 
62. Творчество К.С. Петрова-Водкина. 
63. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 
 
Рубежный контроль к разделу 11-12: 
Форма рубежного контроля – Круглый стол, экзамен 

 

 

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, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся 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 
ОПК-1 Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-1.1 Знает теоретические 

основы культурологи и проектного 

подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в 

конкретной социокультурной среде 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК -1.2 Применяет теоретические 

знания в области культурологи и 

социокультурного проектирования в 

практической деятельности для 

решения конкретных задач 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК - 1.3 Владеет навыками 

прикладных исследований; 

навыками практической реализации 

проектных разработок 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

различные научно-
популярные 

программы в области 

культурологического, 

социально-научного 

и гуманитарного 

знания 

ПК-2.1 Разработка образовательных 

проектов в области социально-
научного и гуманитарного знания и 

популяризации науки 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК -2.2 Сбор, обработка, анализ, 

обобщение, систематизация научной 

информации в области 

гуманитарного и социально-
научного знания 

Этап 

формирования 

умений 

ПК - 2.3 Создание различных типов 

текстов и написание программ в 

области 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 

  
ОПК-1 
ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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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ОПК-1 
ПК-2 

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 

  
ОПК-1 
ПК-2 

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)  
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Теоретический блок вопросов: 

Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира) 
Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи 
Искусство додинастического периода и Раннего царства 
Архитектура гробниц (мастаба). 
Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 
Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, 

Карнак, Луксор. 
Памятники гробницы Тутанхамона. 
Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов 

(Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 
Монументальная живопись (гробница Нефертари).  
Искусство древней Месопотамии 
Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в 

Хафадже). 
Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 
Искусство ахеменидского Ирана. 
Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. 
Искусство Эгейского мира 
Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 
Монументальная живопись (Крит, Санторин). 
Керамика Эгейского мира: основные стили. 
Искусство гомеровского времени. 
Архаический период 
Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, Селинунт, Пестум). 
Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и архитектуры в 

греческом храме. 
Характеристика ордеров. 
Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 
Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 
Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 
Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского 

акрополя. 
Вазопись высокой классики. 
Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 
Эллинизм. Основные черты периода. 
Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и 

особенности. 
Искусство этрусков. 
Искусство Рима периода Республики. 
Римский скульптурный портрет. 
Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 
Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 
Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 
Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. 
Византийская художественная культура и античные традиции. 
Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—

565). 
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Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 
Ранневизантийская  иконопись. 
Ранневизантийская Книжная миниатюра. 
Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии. 
Византийское искусство IX—XII вв. 
Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-
купольного храма IX-XII вв. 
Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  
Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 
Художественный язык византийского монументального искусства. 
Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 
Искусство Киевской Руси. 
Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 
Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 
Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 
Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 
Успенский собор во Владимире.  
Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  
Рождественский собор в Суздале.  
Димитровский собор во Владимире.  
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  
Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  
Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 
Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 
Фрески новгородских церквей. 
Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 
Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, 

ярославской, тверской, псковской и др.).  
Возвышение Москвы и ее художественная культура. 
Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 
Феофан Грек.  
Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 
Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”.  
Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала 

XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 
Искусство Западной Европы V—X вв.. 
Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 
Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 
Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 
Культовая архитектура V—VIII вв.  
Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 
Развитие центрического и базиликального типа храма.  
Монументальная живопись VIII—IX вв. 
Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 
Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 
Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  
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Архитектура Франции и Германии Х в. 
Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  
Романский стиль. 
Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной 

Италии. 
Романское искусство Франции. 
Строительство больших монастырских комплексов Франции.  
Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 
Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 
Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 
Романское искусство Германии. 
Романское искусство Италии. 
Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 
Готическое искусство XII—XIV вв. 
Собор как образ мира.  
Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные 

возможности. 
Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического 

собора. 
Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 
Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 
Готическое искусство Франции. 
Готическое искусство Германии. 
Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  
Развитие искусства витража. 
Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 
Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 
 
Эстетические взгляды эпохи Возрождения 
Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 
Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 
Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и 

конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, 

соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 
Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио во 

Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче) 
Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и 

Лоджия деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в 

Венеции). 
Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего 

Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 
Архитектура Высокого Возрождения. 
Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 
Творчество Д.Браманте. 
Леонардо да Винчи. 
Творчество Рафаэля Санти. 
Творчество Микеланджело. 
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Творчество Тициана  
Творчество П.Веронезе. 
Архитектура А. Палладио. 
Понятие “Северного Возрождения”. 
Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в 

пробуждении интереса к красоте и многообразию природного мира, к индивидуальной 

характерности образов (франко-фламандская школа миниатюры, искусство братьев 

Лимбургов). 
Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-XVI 
вв. 
Творчество Яна ван Эйка. 
Творчество И.Босха. 
А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 
Творчество М.Грюневальда. 
Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
Творчество Ж.Фуке. 
Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине Луары 

(Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 
Французский  маньеризм 

Западноевропейское искусство XVII в. 
Эпоха барокко. 
Итальянское искусство XVII в. 
Болонский академизм и караваджизм. 
Новая методика художественного образования в Болонской академии. 
Творчество Караваджо. 
Испанское искусство XVII в. 
Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 
Творчество Эль Греко. 
Творчество Х. Риберы. 
Творчество Ф. Сурбарана. 
Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 
Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины 

Мурильо. 
Искусство Фландрии 17 века. 
Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 
Творчество А. ван Дейка. 

Творчество Я.Иорданса. 
Творчество Ф.Снейдерса. 
Периодизация голландского искусства 17 в. 
Творчество Рембрандта ван Рейна. 
Становление и развитие национального голландского пейзажа. 
Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 
Французское искусство XVII в. 
Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де 

Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 
Творчество Жоржа де Ла Тура. 
Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  
Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 

Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  
Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 
Западноевропейское искусство XVIII в. 
Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 
Формирование искусства рококо.  
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Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 
Ведущие художественные школы в XVIII в.  

Французское искусство XVIII века.  
Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век 

Просвещения во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой 

французской революции1789г.). 
Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 
Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 
Скульптура первой половины XVIII в.  

Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 
Творчество Ж.-Б.Шардена. 
Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  
Малый Трианон в Версале. 

Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона 
Итальянском искусстве XVIII в. 
Художественная жизнь в Риме XVIII в.  
Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви).  
Рим как общеевропейский центр художественного образования. 
Английское искусство XVIII в. 

Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 
Творчество Дж.Рейнолдса. 
Русское искусство XVIII в. 
Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 
Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 

Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 
Исторические и национальные особенности французского романтизма 
. Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 
Историческое своеобразие английского романтизма.  
Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 
Развитие пейзажной акварели. Творчество Дж. Констебля. 

Творчество Дж.У. Тернера. 
“Братство прерафаэлитов”. 
Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 
Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 
Романтизм в Германии и Австрии.  
Творчество К. Д.Фридриха. 
Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 
Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  
Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 
Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 
Творчество Домье. 
Творчество Э.Мане. 
Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 
Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 
Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 
Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 
Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 
Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  
Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 
Творчество П.Гогена. 
Графика и живопись Тулуза Лотрека.  
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Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX 

века. 
Русское искусство XIX - начала XX в. 
Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 
Архитектура первой четверти XIX в.  
Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-
Петербурге. 
Скульптура первой четверти XIX в. 
Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 
Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  
Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  
Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 
Александр Иванов и его место в русском искусстве. 
Русско-византийский стиль. 
"Товарищество передвижных художественных выставок". 
Критический реализм. 
Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных 

исканий эпохи в его живописи.  
Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 
Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 
Творчество А.Куинджи.  
Творчество И.Репина.  
Творчество В.Сурикова. 
.Поэтика образов А.П. Рябушкина. 
Творчество В. М. Васнецова. 
Творчество М.А.Врубеля. 
Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  
Творчество Ф.О.Шехтеля. 
Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 
Творчество А.С. Голубкиной.  
Творчество С.Т.Коненкова. 
Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 
«Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 
Творчество К.С.Петрова-Водкина. 
Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 
Западноевропейское искусство XVII в. 
Эпоха барокко. 
Итальянское искусство XVII в. 
Болонский академизм и караваджизм. 
Новая методика художественного образования в Болонской академии. 
Творчество Караваджо. 
Испанское искусство XVII в. 
Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 
Творчество Эль Греко. 
Творчество Х. Риберы. 
Творчество Ф. Сурбарана. 
Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 
Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 
Искусство Фландрии 17 века. 
Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 
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Творчество А. ван Дейка. 
Творчество Я.Иорданса. 
Творчество Ф.Снейдерса. 
Периодизация голландского искусства 17 в. 
Творчество Рембрандта ван Рейна. 
Становление и развитие национального голландского пейзажа. 
Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 
Французское искусство XVII в. 
Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де 

Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 
Творчество Жоржа де Ла Тура. 
Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  
Клод Перро и его теоретические идеи.  
Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 
Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  
Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 
Западноевропейское искусство XVIII в. 
Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 
Формирование искусства рококо.  
Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 
Ведущие художественные школы в XVIII в.  
Французское искусство XVIII века.  
Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век Просвещения 

во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой французской 

революции1789г.). 
Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 
Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 
Скульптура первой половины XVIII в.  
Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 
Творчество Ж.-Б.Шардена. 
Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  
Малый Трианон в Версале. 
. Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. 
Итальянском искусстве XVIII в. 
Художественная жизнь в Риме XVIII в.  
Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви).  
Рим как общеевропейский центр художественного образования. 
Английское искусство XVIII в. 
Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 
Творчество Дж.Рейнолдса. 
Русское искусство XVIII в. 
Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 
Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 
Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 
Исторические и национальные особенности французского романтизма. 
. Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 
Историческое своеобразие английского романтизма.  
Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 
Развитие пейзажной акварели.  
Творчество Дж. Констебля. 
Творчество Дж.У. Тернера. 
“Братство прерафаэлитов”. 
Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 
Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 
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Романтизм в Германии и Австрии.  
Творчество К. Д.Фридриха. 
Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 
Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  
Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 
Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 
Творчество Домье. 
Творчество Э.Мане. 
Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 
Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 
Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 
Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 
Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 
Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  
Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 
Творчество П.Гогена. 
Графика и живопись Тулуза Лотрека.  
Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX 

века. 
Русское искусство XIX - начала XX в. 
Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 
Архитектура первой четверти XIX в.  
Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-
Петербурге. 
Скульптура первой четверти XIX в. 
Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 
Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  
Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  
Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 
Александр Иванов и его место в русском искусстве. 
Русско-византийский стиль. 
"Товарищество передвижных художественных выставок". 
Критический реализм. 
Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных 

исканий эпохи в его живописи.  
Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 
Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 
Творчество А.Куинджи.  
Творчество И.Репина.  
Творчество В.Сурикова. 
.Поэтика образов А.П. Рябушкина. 
Творчество В. М. Васнецова. 
Творчество М.А.Врубеля. 
Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  
Творчество Ф.О.Шехтеля. 
Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 
Творчество А.С. Голубкиной.  
Творчество С.Т.Коненкова. 
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Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 
«Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 
Творчество К.С.Петрова-Водкина. 
Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 

 
Аналитическое задание: 

1. Проанализировать произведения следующих авторов: 
 

1. Творчество Лисиппа 
2.  Творчество Скопаса.  
3. Творчество Праксителя.  
4. Творчество Леохара. 
5. Творчество Андрея Рублева. 
6. Творчество Феофана Грека.  
7. Творчество Дионисия. 
8. Творчество Д.Браманте. 
9. Леонардо да Винчи. 
10. Творчество Рафаэля Санти. 
11. Творчество Микеланджело. 
12. Творчество Тициана  
13. Творчество П.Веронезе. 
14. Архитектура А. Палладио. 
15. Творчество Яна ван Эйка. 
16. |Творчество И.Босха. 
17. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 
18. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 
19. Творчество М.Грюневальда. 
20. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
21. Творчество Ж.Фуке. 
22. Творчество Яна ван Эйка. 
23. |Творчество И.Босха. 
24. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 
25. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 
26. Творчество М.Грюневальда. 
27. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
28. Творчество Ж.Фуке. 
29. Творчество Эль Греко. 
30. Творчество Х. Риберы. 
31. Творчество Ф. Сурбарана. 
32. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 
33. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 
34. Творчество А. ван Дейка. 
35. Творчество Я.Иорданса. 
36. Творчество Ф.Снейдерса. 
37. Творчество Антуана Ватто. 
38. Творчество Дж.Рейнолдса. 
39. Творчество Домье. 
40. Творчество Э.Мане. 
41. Творчество К. Моне. 
42. Творчество К. Писсарро. 
43.  Творчество А. Сислея. 
44.  Творчество Э. Дега. 
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45. Творчество О. Ренуара. 
46. Творчество Ж. Сера. 
47. Творчество П. Синьяка.  
48. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 
49. Творчество П.Гогена. 
50. Творчество К. Брюллова. 
51. Творчество В.П. Верещагин. 
52. Творчество Александра Иванова. 
53. Творчество А.Куинджи.  
54. Творчество И.Репина.  
55. Творчество В.Сурикова. 
56. .Поэтика образов А.П. Рябушкина. 
57. Творчество В. М. Васнецова. 
58. Творчество М.А.Врубеля. 
59. Творчество Ф.О.Шехтеля. 
60. Творчество А.С. Голубкиной.  
61. Творчество С.Т.Коненкова. 
62. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 
63. Художественное наследие В. В. Кандинского. 
64. «Супрематизм» К.С. Малевича. 
65. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 
66. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 

 

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, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

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

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

дисциплины (модуля) 
Основная литература 
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1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших 

дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12142-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468383. 

2. Байе, Ш.  Очерк истории искусств / Ш. Байе ; переводчик Е. М. Преображенская 

; под редакцией А. И. Сомова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12669-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447965.  
 
Дополнительная литература 
1. Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479371.  
2. Авдеева, В. В.  История зарубежного искусства. Архитектура ХХ века : учебное 

пособие для вузов / В. В. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 134 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07570-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474279. 
3. Масперо Г. К. Египет: монография : в 3 частях, Ч. 1. Начатки искусства в Египте. 

– Москва: Директ-Медиа, 2022, 152 с. - ISBN: 978-5-4499-3063-7 (ч. 1). - ISBN 978-5-4499-
3064-4. – Текст электронный// ЭБС Библоклуб (сайт). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=686747. 

4.  Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко : исследование о сущности и происхождении 

стиля барокко в Италии: научно-популярное издание. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2021, 212 с. - ISBN: 978-5-4499-2698-2. – Текст: электронный// ЭБС Библиоклуб (сайт). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=607788 

5. Байдин В. В. Архетипы и символы русской культуры: от архаики до 

современности : статьи и эссе: научно-популярное издание. - Санкт-Петербург: Алетейя, 
2021, 575 с. - ISBN: 978-5-00165-302-8. - Текст электронный// ЭБС Библоклуб (сайт). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621664. 

 
 

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  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/474279
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=27368
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=686747
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=201662
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=607788
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=197810
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621664
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/jour
nal 
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/libra
ry 
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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131
454.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 (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  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  материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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  материалом по учебнику и  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  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 (модулю). Попытки освоить учебную 

дисциплину (модуль) 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  

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
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3. Проектор. 
Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 
 

Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. 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/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) 

Для изучения  дисциплины (модуля) «История  искусства» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.01«Культурология» используются: 
 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). 
 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 искусства» применяются 

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

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  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) «История искусства» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История искусства» 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) «История искусства» 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 получении обучающимися 

теоретических знаний о науке и научных исследованиях с последующим применением их 

в профессиональной сфере, приобретении углубленных профессиональных знаний по 

истории культурологических учений. 

Задачи  дисциплины (модуля): 
1) сформировать представление об истории зарубежной и отечественной 

культурологической мысли; 
2) рассмотреть основные подходы в понимании и исследовании культуры, 

сложившиеся в науках о культуре; 
3) овладение методами исследования целостности культуры как системы. 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «История культурологических учений» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 Культурология очной 
формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «История культурологических учений»  базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда  дисциплин (модулей):  
История искусств 
Культуротворческие технологии 
Теория и история культуры 
Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулями):  
«Технология изучения, сохранения и использования культурно-исторического 

наследия»,  «История культурологических учений», где необходимо осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

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 следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-2 в соответствии с основной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология. 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 



Категория 

компетенций 
Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

профессиональн

ая 
ПК-2  Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

различные научно-
популярные 

программы в 

области 

культурологическо

го, социально-
научного и 

гуманитарного 

знания 

ПК-2.1 Разработка образовательных 

проектов в области социально-
научного и гуманитарного знания и 

популяризации науки 

ПК -2.2 Сбор, обработка, анализ, 

обобщение, систематизация научной 

информации в области 

гуманитарного и социально-научного 

знания 

ПК - 2.3 Создание различных типов 

текстов и написание программ в 

области 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), изучаемой в 3 семестре очной ф.о., 
составляет 7 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 

 
Очная форма обучения 

. 

Вид  работы 
Всего 

часов 
Семестры  

3 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам  занятий) (всего): 
 

126 
 

126 
Учебные занятия лекционного типа 30 30 
Практические занятия 40 40 
Лабораторные занятия   
ИКР (иная контактная работа) 56 56 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 117 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 9 9 
Объем дисциплины (модуля) в часах 252 252 
 

2.2.  Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 
 

По очной форме обучения 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 3 

 
Раздел  1. 
Исследования макродинамики 

культуры. 
79 39 40 10 12  18 

 
Раздел  2.   Изучение 

социокультурных целостностей. 
79 39 40 10 12  18 

 
Раздел 3.  Смена познавательных 

парадигм в культурологических 

исследованиях. 
85 39 46 10 16  20 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
- 

 Общий объем, часов за семестр 252 117 126 30 40 - 56 

 Форма промежуточной 

аттестации 
 зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 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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Семестр 3 

1. 1 

Раздел 1. 
Исследования 

макродинамики 

культуры. 

39 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 



2. 2 

Раздел  2.   Изучение 

социокультурных 

целостностей. 
39 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 

3. 3 

Раздел 3.  Смена 

познавательных 

парадигм в 

культурологических 

исследованиях. 

39 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 
Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
117 39  39  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Исследования макродинамики культуры. 
 
Цель: формирование умений и навыков системного анализа  культурных макропроцессов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические основания эволюционизма. Классический эволюционизм. 

Неоэволюционизм: развитие и модификация классических идей. Концепция динамики 

культурно-исторического процесса. Историко-культурное теоретическое направление и 

его производные: диффуционизм, расизм. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) Понятие эволюции в классическом эволюционизме в изучении культуры. 
2) Динамические характеристики эволюционных процессов в культуре. 
3) Направленность диффузионистских и расовых исследований в культурологии 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

 
Темы докладов/рефератов: 

1) Сущность эволюционистского учения о развитии культуры. 
2) Направленность диффузионистских исследований культуры. 
3) Идеология расизма в культурологических исследованиях 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

реферат, эссе 
 

Темы докладов/рефератов 
1. Социальная обусловленность культурной эволюции. 
2. Обусловленность культурной эволюции факторами сознания. 
3. Эволюционистска интерпретация культурных униформности и 

многообразия. 
4. Эмпирическая база диффузиноизма 

5. Культурологическая интерпретация расовых различий. 

6. От «расизма» к доказательству видового единства человечества. 



Раздел 2. Изучение социокультурных целостностей. 
 
Цель: овладение методами исследования целостности культуры как системы. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Становление функционализма. Функционалистская трактовка социокультурных 

универсалий и различий. Личность и культура: взаимосвязь концептов. Сопоставимость 

концепций личности и культуры как микро- и макросистем. Основания и направления 

структурного анализа. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы организации социальной и культурной целостности. 
2. Теоретические модели личностного разнообразия. 
3. Структуралистская трактовка порождения культурных феноменов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Детерминанты социокультурных форм. 
2. Исследование становления личности в культурологических 

исследованиях. 
3. Социокультурные условия формирования личности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

реферат, эссе 
 

Темы докладов/рефератов: 

1. Теоретические основания функционального анализа культурных явлений и 

процессов. 
2. Трактовка общего и различий в структуралистских исследованиях культуры. 
3. Основная проблематика изучения личности и культуры. 
4. Динамические принципы структурного анализа. 
5. Основные единицы структурного анализа. 
6. Метолология системно-структурного анализа в изучении культуры. 

 
Раздел 3. Смена познавательных парадигм в культурологических исследованиях. 
 
Цель: формирование представления о постмодернистских и микродинамических 

подходах к изучению культуры. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Модернизация  и постмодерн: соотношение социокультурных изменений и смены 

познавательных ориентаций в культурологии. Понятие «культура» в современных 

исследованиях культуры. Микродинамические тенденции в теории культуры. Социальная 

значимость смены традиционных культурологических парадигм. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Постмодерн как интеллектуальная реакция на процессы модернизации. 
2. Преодоление ограниченности постмодерна в микродинамических 

исследованиях культуры. 
3. Изучение феномена социальной интеракции как путь к новой 

культурологической парадигме 
 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 
Темы докладов/рефератов: 

1) Сущность постмодернизма как культурологической парадигмы. 
2) Культура как контекст социальной активности. 
3) Динамика интерактивных социокультурных процессов. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –

реферат, эссе 
 
Темы докладов/рефератов: 
1. Гуманистический пафос постмодернизма в теории культуры и культурных 

практиках. 
2. Направления поисков новой культурологической парадигмы. 
3. Культура и когнитивные процессы: продукты взаимодействия. 
4. Социокультурная реальность и ее составляющие. 
5. Концепция медиации в социокультурном исследовании. 
6. Интерпретация как культурологическая проблема. 

 
 

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 с оценкой, 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-2   Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

различные научно-
популярные 

программы в области 

культурологического, 

социально-научного 

и гуманитарного 

знания  

Знать: Методы разработки 
образовательных проектов в 

области социально-научного и 

гуманитарного знания и 

популяризации науки 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: Собрать, обрабатывать, 
анализировать, обобщать, 

систематизировать научную 

информацию в области 

гуманитарного и социально-

Этап 

формирования 

умений 



научного знания 

Владеть:  Навыками создания 
различных типов текстов и 

написание программ в области 

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-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: 
[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. 
1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

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  
 
 

 
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. 

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. 
 

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 эволюции в классическом эволюционизме в изучении культуры. 
2. Динамические характеристики эволюционных процессов в культуре. 
3. Направленность диффузионистских и расовых исследований в культурологии 
4. Сущность эволюционистского учения о развитии культуры. 
5. Направленность диффузионистских исследований культуры. 
6. Идеология расизма в культурологических исследованиях 
7. Социальная обусловленность культурной эволюции. 
8. Обусловленность культурной эволюции факторами сознания. 
9. Эволюционистска интерпретация культурных униформности и многообразия. 
10. Эмпирическая база диффузиноизма 
11. Культурологическая интерпретация расовых различий. 



12. От «расизма» к доказательству видового единства человечества. 
13. Принципы организации социальной и культурной целостности. 
14. Теоретические модели личностного разнообразия. 
15. Структуралистская трактовка порождения культурных феноменов. 
16. Детерминанты социокультурных форм. 
17. Исследование становления личности в культурологических исследованиях. 
18. Социокультурные условия формирования личности. 
19. Теоретические основания функционального анализа культурных явлений и 

процессов. 
20. Трактовка общего и различий в структуралистских исследованиях культуры. 
21. Основная проблематика изучения личности и культуры. 
22. Динамические принципы структурного анализа. 
23. Основные единицы структурного анализа. 
24. Метолология системно-структурного анализа в изучении культуры. 
25. Постмодерн как интеллектуальная реакция на процессы модернизации. 
26. Преодоление ограниченности постмодерна в микродинамических 

исследованиях культуры. 
27. Изучение феномена социальной интеракции как путь к новой 

культурологической парадигме 
28. Сущность постмодернизма как культурологической парадигмы. 
29. Культура как контекст социальной активности. 
30. Динамика интерактивных социокультурных процессов. 
31. Гуманистический пафос постмодернизма в теории культуры и культурных 

практиках. 
32. Направления поисков новой культурологической парадигмы. 
33. Культура и когнитивные процессы: продукты взаимодействия. 
34. Социокультурная реальность и ее составляющие. 
35. Концепция медиации в социокультурном исследовании. 
36. Интерпретация как культурологическая проблема. 

 

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 

профессиональноего 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, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07712-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471520.   

2. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией И. Ф. Кефели. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470583.    

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08998-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469907.    

2. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Солонина. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06409-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468316. 

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  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 Информационная система предоставляет http://window.edu.ru/library 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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  

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  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,  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/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «История культурологических 

учений» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

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


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  материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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  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 (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  

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

2. Персональные компьютеры; 
3. Доступ к интернет 
4. Проектор. 

Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 
 

Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних  заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по 

всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 
http://elibrary.ru/  

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


eLIBRARY.ru портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам,  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) «История культурологических учений» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология» используются: 
 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). 
 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 культурологических учений»    
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля) «История культурологических учений» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  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) «История культурологических учений» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История культурологических учений»  

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

http://ebiblioteka.ru/


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) «История культурологических учений»     

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной 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 учебной 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 учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  

Учебная дисциплина «Коммуникативная культура руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология очной форме обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин:  
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 
«Социология», 
«Философия». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Педагогика и психология художественного творчества» 
«Технологии возможностей и безбарьерной среды» 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенцией: ОПК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 51.03.01 
Культурология, направленность «Управление в сфере культуры и искусства». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Общепрофессиональная ОПК-3 Способность 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и 

нормы 

профессиональной 

этики 

Знать: содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов; этику и нормы 

профессиональной этики. 
Уметь: соблюдать требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 
Владеть: навыками анализа 

регламентирующих 

профессиональное поведение 

документов; самооценки и 

критического анализа своего 

профессионального 

поведения. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой по очной форме обучения в 1 

семестре, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
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 



 
6 

Лабораторные занятия   
ИКР (иная контактная работа) 16 16 
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 9 9 

 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

(модулю) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти
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, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
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и
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о

й
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н
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и
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ы
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о
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н
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и

е 
п

р
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т.
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д
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и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
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ти

ч
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к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
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у

щ
и

й
 

к
о

н
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о
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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, 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
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
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и
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и
н
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за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

1 курс 
Раздел 1.  36 13 18 5 5 0 8 

Раздел 2. 27 14 18 5 5 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю)  
72 27 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Раздел 1.  13 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 4 реферат 

Раздел 2.  14 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 эссе 5 устный опрос 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 24  34  9  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной 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 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. 
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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  

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. 
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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. 

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 кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 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 
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ОПК-3 Способность соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

Знать: содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

Этап формирования 

знаний 

  
Уметь: соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

Этап формирования 

умений 

  
Владеть: навыками 

анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение 

документов; 

самооценки и 

критического 

анализа своего 

профессионального 

поведения. 

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-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 



 
11 

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-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: 

ОПК-3 
 

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. 
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[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 (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. 
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? 
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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 учебной 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. 
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 высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.] ; под 

редакцией В. П. Ратникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 с. — (Бакалавр. 

Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466777.  

2. Байбикова, Г. В. Основы музыкально-педагогического общения : учебно-
методическое пособие / Г. В. Байбикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-5045-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133819. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
3. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства : учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453664 .  
5.1.2 Дополнительная литература 
1. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов 

/ М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/466777
https://www.urait.ru/bcode/453664
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466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450020. 
2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и 

практикум для вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/450584. 
3. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450047.  

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, 

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

https://www.urait.ru/bcode/450584
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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историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» 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 учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной 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, 
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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. 
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) (модулю)», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной 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 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного Используемый для работы адрес 
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№ электронного 

ресурса 
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/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология»,  
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 учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной 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 учебной 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 учебной 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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  
Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в приобретении знаний в области 

маркетинга, формировании представлений об особенностях маркетинговой деятельности в 

сфере культуры и искусства.  
Задачи учебной 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 учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 
Учебная дисциплина «Маркетинг в сфере культуры, искусства и образования» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 51.03.01 Культурология направленность 

«Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства» в очной форме обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, искусства 

и образования» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  
«Правоведение», «Экономика», «Социология», «Проектная деятельность» 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная 

практика». 

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

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции ПК-6 в соответствии с основной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология направленность «Деловые 

коммуникации в сфере культуры и искусства» 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Организационно

-управленческая 
ПК-6 Способен проводить 

мероприятия по 

реализации 

ПК -6.1 Разработка 

социокультурных проектов 
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государственной 

культурной 

политики, способен 

координировать 

различные виды 

деятельности и 

осуществлять 

социокультурную 

коммуникацию 

ПК-6.2 Популяризация 

культурологического, социально-
научного, гуманитарного знания  

ПК-6.3 Просвещение и 

популяризация социально-научного 

и гуманитарного знания 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работу 
обучающегося с педагогическим работником и самостоятельную работу 

обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, 

составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 
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 - - 
ИКР (иная контактная работа) 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 9 9 
Объем дисциплины (модуля) в часах 72 72 

2.2.  Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля) 
Очная 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
о
г
о
 

т
и

п
а
 

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
 (

и
н

ая
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 семестр 

 

Раздел 1.  
Тема 1. Введение. Сущность и 

функции современного маркетинга 

и маркетинговой деятельности. 

36 13 10 4 6 - 8 
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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. 

 

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. 

36 14 10 4 6 - 8 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов за семестр 72 27 20 8 12 - 16 

 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет с оценкой 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной 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
 

2 семестр 
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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. 

13 13 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

9 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

самостоятел

ьная работа 

5 
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. 

14 11 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

9 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

самостоятел

ьная работа 

4 
Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
27   18  9  
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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: 
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: 
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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.  
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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

(модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, 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-6 
Способен проводить 

мероприятия по 

реализации 

государственной 

культурной 

политики, способен 

координировать 

различные виды 

деятельности и 

осуществлять 

социокультурную 

коммуникацию 

ПК -6.1 Разработка 

социокультурных проектов 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК- 6.2 Популяризация 

культурологического, 

социально-научного, 

гуманитарного знания  

Этап 

формирования 

умений 

ПК- 6.3 Просвещение и 

популяризация социально-
научного и гуманитарного 

знания 

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-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  -7-8 баллов; 



 11 

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-6 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 

ПК-6 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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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 

учебной 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.  
7. Критерии оценки эффективности сегментирования.  
8. Разработка маркетингового комплекса учреждения сферы культуры и искусства. 
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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 учебной 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 (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с 

оценкой. 
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 учебной 

дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и 

практикум для вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450584. 
2. Баканов, Е. А.  Управление услугами сферы культуры : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Баканов, А. С. Тельманова, Н. М. Трусова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 202 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14442-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0555-4 (КемГИК). — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477591. 

3. Тульчинский, Г. Л.  Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : 

учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05503-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453092. 
Дополнительная литература: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : 

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-0956-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113989 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Воротной, М. В. Менеджмент музыкального искусства : учебное пособие / М. 

В. Воротной. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 с. — ISBN 
978-5-8114-4557-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/122198 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

https://urait.ru/bcode/477591
https://e.lanbook.com/book/113989
https://e.lanbook.com/book/122198
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (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/journ
al 
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/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере 

культуры, искусства и образования» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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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проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной 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. 
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.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 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) 
 
5.4.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 
2. Доступ к Интернету 
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 

Крупнейший российский 

информационно-
аналитический портал в 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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 учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, 

искусства и образования» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.01 Культурология 
направленность «Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства» 
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 учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере культуры, 

искусства и образования» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной 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.  

http://ebiblioteka.ru/
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При освоении учебной 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 учебной 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи  дисциплины (модуля) 

Цель  дисциплины (модуля) - введение в общеметодологическую проблематику наук о 

культуре путем освоения основных исследовательских методик изучения культуры как 

феномена. 
Задачи  дисциплины (модуля): формирование знаний в области изучения культуры (в 

сфере организационно-управленческой, культурно-просветительской, проектно-
аналитической и экспертной). 

1. Ознакомление с основными методами изучения культуры. 
2. Формирование умений проводить культурологические исследования. 
3. Обогащение теоретическими знаниями концепций и методик исследований в 

различные периоды развития науки. 
 

 1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита   

 дисциплина (модуль)  «Методы изучения культуры» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений   основной образовательной программы по направлению подготовки 
«51.03.01 Культурология» очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Методы изучения культуры»  базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда  

дисциплин: «История», «Философия», «Социология», «Теория и история культуры», 

«История искусств». 
Перечень последующих  дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем): «Социально-культурные 

институты: теория и практика деловых коммуникаций»,  «Научно-исследовательская 

деятельность в сфере культуры, искусства и творческого образования», где необходимо 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

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 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  ПК-
4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 
Культурология» 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Профессиональные 

компетенции 
ПК-4 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять учебно- 
методическое 

ПК – 4.1. Систематизация 

научной информации в 

области гуманитарного и 

социально-научного знания 
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сопровождение 

образовательных 

программ социально-
научного и 

гуманитарного цикла 

ПК – 4.2. Применение и 

разработка технологий в 

социокультурной сфере 

ПК – 4.3 Разработка 

нормативных, 

методических, других 

документов, составление 

отчетов, создание 

различных типов текстов и 

написание программ в 

области культуры и 

искусства 

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 5-7 семестрах, составляет 9 зачетных 

единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, зачет с оценкой и экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид  работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам  занятий) (всего): 
162 24 24 24 

 

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 12  
Практические занятия 12 18 18 18  
Лабораторные занятия          
ИКР (иная контактная работа)  36 24 24 24  
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
108 45 45 18 

 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
54 9 9 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 324 108 
108 108  

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля)  

очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды  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
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Семестр 5 
Раздел 1 33 15 18 4 6 - 8 
Раздел 2  33 15 18 4 6 - 8 

Раздел 3 33 15 18 4 6 - 8 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9       

Общий объем, часов 108 45 54 12 18 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
 зачет 

Семестр 6 

Раздел 4 33 15 18 4 6 - 8 

Раздел 5 33 15 18 4 6 - 8 

Раздел 6 33 
15 

18 4 6 - 8 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9       

Общий объем, часов 108 45 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет с оценкой 

Семестр 7 

Раздел 7 24 6 18 4 6 - 8 

Раздел 8 24 6 18 4 6 - 8 
Раздел 9 24 6 18 4 6 - 8 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
36              

Общий объем, часов 96 18 54 12 18   24 
Форма промежуточной 

аттестации 
 экзамен 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю) 
324 108 162 36 54 - 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) 

 

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 

 

5 семестр 

Раздел 1.  15 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

 Доклад 

5 

Письменный 

ответ 

Раздел 2   

15 5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

 Доклад 

5 

Письменный 

ответ 

Раздел 3. 

15 5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Доклад 

5 

Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

45 15 - 15 - 15 - 

6 семестр 

Раздел 4. 

15 

5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5  Доклад 5 Письменный 

ответ 



 
9 

Раздел 5. 

15 5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

 Доклад 

5 
Письменный 

ответ 

Раздел 6. 

15 5 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Доклад 

5 
Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

45 15 - 15 - 15 - 

7 семестр  

Раздел 7. 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 8. 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 9. 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Доклад 2 Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

18 6  6  6 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 36  36  36 - 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Методология гуманитарного знания как научная проблема. Становление и 

эволюция метода: европейская наука XVI – XIX веков.  
Цель: Рассмотреть методологию гуманитарного научного знания как научную 

проблему и проследить становление гуманитарной методологии на протяжении трех веков.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятия «методология» и «метод» в теории науки. Методологические дискуссии и 

проблемы в гуманитарной методологии. Методы исследования культуры в системе наук о 

культуре. Проблема специфики социально-гуманитарного знания. Исторические этапы 
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развития гуманитарного знания и соответствующие им методы изучения культуры. Типы 

рациональности (по М.Степину): классический, неклассический, постнеклассический.  
Гуманитарное знание в эпоху Античности. «Познай самого себя». Майевтика и диалог 

как метод познания. «Этика», «Эстетика», «Логика» Аристотеля. Мимесис и катарсис. Утопия 

как форма социального знания: «Государство» Платона. «История» Геродота: факты и 

легенды. Первые сохранившиеся тексты с описанием культуры. Формирование системы «семь 

свободных искусств» в эпоху эллинизма.  
Тривиум и квадривиум в эпоху Средневековья Изменение иерархии наук в эпоху 

Возрождения и Франческо Петрарка. Оформление самостоятельного статуса гуманитарного 

знания.   
Обоснование научных методов изучения природы. Математика и механика как 

ведущие науки (Ф.Бэкон, Р.Декарт, И.Ньютон). Модель круговорота и эволюции как 

натуралистическая модель развития общества в работе Джамбаттиста  Вико.    
Становление метода: европейская наука XVI - нач. XVII вв. Наука XVI - нач. XVII вв.: 

дедуктивно построенная математическая система как познавательный идеал. 

Математический, натурфилософский и механико-атомистический эталоны истинности как 

познавательские универсалии. Механицизм: классическая механика как эталон научности 

(Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц). Натурализм как универсализация принципов и 

методов естественных наук при решении проблем социально-гуманитарного знания. 

Эмпирические и теооретические общенаучные методы.  
Культурная методология европейского романтизма. Инфляция рационалистической 

идеологии Просвещения. Философские основы романтизма. Европейский романтизм как 

методологическая основа мифологии и фольклористики: Новалис, И.Фихте, А.Шопенгауэр. 

«Мифологическая школа»: романтическая эстетика Ф.Шеллинга, А. и Ф.Шлегелей в изучении 

народной культуры и ее последователи (братья В.Я.Гримм, А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, О. 

Ф. Миллер и т.д.). Неомифологизм в современной культурологии. 
Пролегомены гуманитарного знания. Гуманитарное знание в конц. XVIII - нач. XIX вв. 

Историцизм, историческое познание и исторические методы в XVIII - XIX веках. Парадигма 

«историцизма» как доминирующая методология гуманитарного познания (И.Кант, Г.Гегель, 

К.Маркс). Вильгельм фон Гумбольдт о гуманитарном знании и задачах историка. Становление 

критики источника: деятельность мавристов. Источниковедение и вспомогательные 

исторические дисциплины (модуля). Техника критики исторического источника и историко-
критический метод (Бартольд Георг Нибур, Август Берк, Леапольд фон Ранке). Систематика 

исторических источников (Густав Дройзен и Эрнст Бернгейм). Внутренняя и внешняя критика 

источника. Интерпретация. Практика и перспективы исторической (культурологической) 

реконструкции. Историко-генетический, типологический, сравнительно-исторический 

методы. Эволюционизм как развитие идей историцизма. Позитивизм в гуманитарном знании: 

«единство науки как единство метода». «Позитивистская» культурология: Г.Бокль и Я. 

Буркхардт. Естественно-научные методы в изучении культуры и социума (О.Конт, Г.Бокль, 

И.Тэн). 
 «Науки о духе»: обоснование методологической специфики. Кризис 

натуралистического подхода в кон. XIX-нач. XX вв.: особый статус социально-гуманитарных 

наук. Обоснование методологической специфики «наук о духе» В.Дильтеем (работы 1880-
1910 гг.). Критика Конта и Спенсера. Дальнейшая разработка гуманитарной методологии 

Баденской школой: противопоставление «номотетического» и «идиографического» 

(В.Виндельбанд) и «генерализирующего» и «индивидуализирующего» (Г.Риккерт) методов. 

Концепт «Другого». Гносеологическая критике естествознания. «Отнесение к ценности» как 

метод гуманитарного познания. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Джамбаттиста Вико и первая попытка  разработки методологии гуманитарного 

знания. 
 2.«Философия жизни» и интуитивистские стратегии гуманитарной гносеологии.  
3. Позитивистская культурология: Г.Бокль и Я. Буркхардт.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
1.Джамбаттиста Вико и первая попытка  разработки методологии гуманитарного 

знания. 
 2.«Философия жизни» и интуитивистские стратегии гуманитарной гносеологии.  
3. Позитивистская культурология: Г.Бокль и Я. Буркхардт.  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
Аннотирование источника (по выбору студента) 
Раздел 2. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце XIX 

-первой половине XX века. Герменевтические методы исследования культуры.  
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце 

XIX -первой половине XX века 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Герменевтические методы исследования культуры. Ф. Шлейермахер: герменевтика как 

метод понимания исторических памятников и текстов и методы их исторической 

реконструкции. Формирование герменевтики как научного направления. Герменевтика и 

неокантианство: дискуссия о специфике гуманитарного знания. Проблема герменевтического 

круга, дискуссии о «диалоге с текстом» прошлой эпохи. Г. Гадамер: понимание как языковая 

проблема. В. Беньямин: «аура» художественного текста и способы его понимания. Э.Бетти: 

герменевтика как общая методология «наук о духе». Постпозитивизм и «вера в смысл» в 

герменевтике: критика герменевтической парадигмы. Герменевтика и рецептивная эстетика 

(констанцкая школа и др.). 
Вопросы для самоподготовки:  
1.  Герменевтика и неокантианство: дискуссия о специфике гуманитарного знания. 
 2.  Г. Гадамер: понимание как языковая проблема. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Аннотирование источника (по выбору студента) 
Раздел 3. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце XIX 

-первой половине XX века. Феноменология как культурологическая методология. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце 

XIX -первой половине XX века 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Феноменология как культурологическая методология. Понятие «феномен», проблема 

редукции и трансцендентального субъекта, феноменология как онтология и метод. 

Феноменология в культурологических исследованиях первой половины XX века: Э.Гуссерль. 

Развитие феноменологических идей (М. Хайдеггер. Г Шлет): процессуальный характер 

феномена. Проблема языка и культуры в рамках феноменологии. Проблема синтеза 

феноменологии и герменевтики. Антропологической прочтение феноменологии (М. Шелер и 

др.). 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Развитие феноменологических идей: М. Хайдеггер и Г. Шлет. 
 2. Антропологической прочтение феноменологии М. Шелера. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  
Аннотирование источника (по выбору студента) 
Раздел 4. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце XIX 

-первой половине XX века  
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся в конце 

XIX -первой половине XX века 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Социологическая и социопсихологическая методология в исследовании культуры. 

Методологическое значение социологии Э.Дюркгейма и М.Вебера для изучения культуры. 

Развитие качественных и количественных методов в этнографии и социологии. Понятие 

социального факта. Струтурный функционализм в исследованиях культуры. 
Социально-психологические работы Г.Тарда, ГЛебона, Л.Уорда, У.Самнера и их место 

в методологии культуры. Методологические открытия школы Анналов. Феномен «новой 

культурной истории».  
Системный подход в культурологии. Варианты описания культуры как системы. 

Неоэволюционизм в культурологии: культура как энергия», «культура как технология», 

«культура как информация». Три пути исследования законов развития культуры Дж.Стюарта. 

Структурный функционализм А. Рэдклифф-Брауна, Т.Парсонса и Б.Малиновского: 

методология выявления системообразующей функции. Синергетические методы в 

культурологии: И. Пригожин, С. Курдюмов и т.д. 
Формализм в исследованиях культуры. Русская формальная школа и ее значение для 

культурологической методологии (В.Шкловский, Ю.Тынянов, Р. Якобсон, Б. М. Эйхенбаум, 

В.Пропп). Русский формализм и структуралистская методология. Пражский лингвистический 

кружок и его значение в истории гуманитарной методологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Пражский лингвистический кружок и его значение в истории гуманитарной 

методологии. 
2.В.Шкловский 
3.Ю.Тынянов 
Р. Якобсон 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –аннотирование 

источника 
Раздел 5. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй половине 

XX века – начале XXI века. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Неомарсксистская методолгия в изучении культуры. Идеология и культура: соотношение и 

взаимодействие. Знаково-символические и семиотические интерпретации культуры. Русский 

структурализм: тартуско-московская школа и ее вклад в культурологическую методологию. 

Многообразие семиотических методов изучения культуры (Ю.Лотман, Вяч. Иванов, 

Е.Мелетинский, Б.Успенский, В.Топоров). Символический обмен и симуляция: знаки Ж. 

Бодрийяра. «Насыщенное описание» К.Гирца. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Структурализм Р.Барта,  
2. Структурализм М.Фуко  
3. Структурализм Ж. Лакана  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –аннотирование 

источника (по выбору студента) 
Раздел 5. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй половине 

XX века - начале XXI века. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Структурализм как метод исследования культуры. «Лингвистический поворот» в 

гуманитарном знании сер. XX в. «Язык как образ мира». Культура как язык. Структурализм 

как идеал «новой научности»: структура как универсалия. Критика структуралистами понятия 

«субъект», «гуманизм», «сознание», «свобода». «Растворение человека» (Леви-Стросс). 

Кризис структурализма и его критика. Структурализм Р.Барта, М.Фуко и Ж. Лакана. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Структурализм Р.Барта, М.Фуко и Ж. Лакана. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) форма рубежного контроля – 
аннотирование источника (по выбору студента)   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – аннотирование 
источника (по выбору студента) 

Раздел 6. Значение Франкфуртской школы социальных исследований в изучении 

культуры и искусства  
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 Франкфуртская школа (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе. Ю.Хабермас). 

Культурологические работы Ж. Делеза и Ф. Гваттари как синтез марксистских и фрейдистских 

мотивов. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Учение М.Хоркхаймера. 
2. Учение Г.Маркузе. 
3. Культурологические работы Ж. Делеза. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – форма рубежного 

контроля – аннотирование источника (по выбору студента)   
Раздел 7.  Психоаналитическая методология в исследованиях культуры во 2-ой половине 

XX в. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Психоаналитическая методология в исследованиях культуры во 2-ой половине XX в. Рост 

внимания представителей психоаналитического направления, к социокультурным аспектам 

становления личности. «Эго-психология: Э. Эриксон, X. Хартман, X. Кохут. 

Психоаналитические исследования культур Г. Рохейма. Этническая и кросс-культурная 

психология и культурологические исследования. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психоаналитические исследования культур Г. Рохейма. 
2. Этническая и кросс-культурная психология и культурологические исследования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента). 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – аннотирование 

источника (по выбору студента)   
 
Раздел 8. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй половине 

XX века - начале XXI века. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

. 
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 «Пол и Телесность как методология»: новые подходы к культуре.  
Пол и телесность: новые аспекты методологии гуманитарных наук. М. Мерло-Понти и 

феноменология тела. Феминистские исследования в культурологии (Дж.Скотт, Д.Батлер, 

Ю.Кристева, Л.Иригарэ). Гендерный подход к изучению культуры. 
Постмодерн и постструктурализм в исследовании культуры.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. М. Мерло-Понти и феноменология тела. 
2. Феминистские исследования в культурологии (Дж.Скотт, Д.Батлер, Ю.Кристева, 

Л.Иригарэ).  
3. Гендерный подход к изучению культуры.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – аннотирование 

источника (по выбору студента)  
 
Раздел 9. Основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй половине 

XX века - начале XXI века. 
Цель: рассмотреть основные методы изучения культуры, сформировавшиеся во второй 

половине XX века – начале XXI века. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности постструктуралистской методологии: установка «культура как текст». 

Деконструкция и интерпретация: в поисках «властного» дискурса. Разрушение 

«логоцентризма» как проявления «воли к власти». Постмодернизм как абсолют 

методологического сомнения. «Усталость от постмодерна»: критика постмодернисткого 

дискурса. «После постмодерна»: перспективы гуманитарной методологии в 21 веке. 
Цифровые гуманитарные науки: достижения и перспективы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перспективы гуманитарной методологии в 21 веке. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
Форма практического задания:  реферат (по выбору студента) 
. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля –аннотирование 
источника (по выбору студента)   
 

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) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся 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 

ПК-4  Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

учебно- 
методическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

социально-научного 

и гуманитарного 

цикла 

Знать: систематизацию 

научной информации в 

области гуманитарного и 

социально-научного 

знания 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  Применять и 

разрабатывать 
технологий в 

социокультурной сфере 

Этап формирования 

умений 

Владеть: Разрабатывать 

нормативные, 

методические, другие 

документы, составлением 
отчетов, созданием 
различных типов текстов 

и написанием программ в 

области 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-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 
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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. 
 

ПК-4 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. 

ПК-4 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, 
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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: 
1. Подходы к изучению культуры во французском классицизме. 
2. Формирование научных методов изучения культуры в европейском 

Просвещении. 

3. Интерпретации понятия "метод" в культуре романтизма. 

4. Вклад Ф.Ницше в методологию культуры. 

5. Методология школы "культурно-исторического синтеза". 
6. Роль структурно-функционального подхода в исследовании средневековой 

европейской культуры. 
7. Методы изучения культуры в трудах А. Лосева. 
8. Неомарксистский подход к изучению истории культуры: Франкфуртская школа. 
9. Влияние лингвопсихоанализа на методологию культуры: Ю.Кристева. 
10. Структурно-семиотический подход к изучению культуры в московско- тартусской 

школе. 
11. Методология культуры в трудах Ю.М.Лотмана. 
12. Подходы Б. А. Успенского к исследованию русской культуры. 
13. Историко-антропологический подход к изучению 

средневековой культуры в трудах А.Я.Гуревича. 
14. Проблемы исследования истории культуры в трудах Ю.Л. Бессмертного. 
15. Методология исследования мифа в трудах Е.М.Мелетинского. 
16. Микроисторический подход к изучению культуры в работах К.Гинзбурга. 
17. Бирмингемская школа культурных исследований: исследовательские подходы и 

методы изучения современной культуры 
18. Тендерный подход к изучению истории культуры: современные немецкие 

исследования. 
19. Методологические проблемы культуры в работе Р.Барта «Фрагменты речи 

влюбленного». 
20. Критика онтологического структурализма в работе У.Эко "Отсутствующая структура. 

Введение в семиологию". 
21. Проблемы методологии массовой культуры: Ж. Бодрийяр. 

Практический блок: 

1. Математический, натурфилософский и механико-атомистический эталоны истинности 

как познавательские универсалии науки XVII в. 
2. Гуманитарное знание в конц. XVIII - нач. XIX вв. Парадигма «историцизма» как 

доминирующая методология гуманитарного познания (И.Кант, Г.Генгель, К.Маркс). 
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3. Историко-генетический, типологический, сравнительно- исторический методы 

изучения культуры. 
4. Позитивизм в гуманитарном знании: «единство науки как единство метода». 

«Позитивистская» культурология: Г.Бокль и Я. Буркхардт. 
5. Европейский романтизм как методологическая основа мифологии и фольклористики: 

Новалис, И.Фихте, А.Шопенгауэр. 
6. «Мифологичекая школа»: романтическая эстетика Ф.Шеллинга, А. и Ф.Шлегелей в 

изучении народной культуры и ее последователи (братья В.Я.Гримм, А. Н. Афанасьев, 

Ф. И. Буслаев, О. Ф. Миллер и т.д.). 
7. Обоснование методологической специфики «наук о духе» В.Дильтеем (работы 1880-

1910 гг.). 
8. Дальнейшая разработка гуманитарной методологии Баденской школой: 

противопоставление «номотетического» и «идиографического» (В.Виндельбанд) и 

«генерализирующего» и «индивидуализирующего» (Г.Риккерт) методов. 
9. Ф. Шлейермахер: герменевтика как метод понимания исторических памятников и 

текстов и методы их исторической реконструкции. 
10. Проблема герменевтического круга, дискуссии о «диалоге с текстом» прошлой эпохи. Г. 

Гадамер: понимание как языковая проблема. 
11. Постпозитивизм и «вера в смысл» в герменевтике: критика герменевтической 

парадигмы. 
12. Неоэволюционизм в культурологии: культура как энергия», «культура как 

технология», «культура как информация». Три пути исследования законов развития 

культуры Дж. Стюарта. 
13. Структурный функционализм А. Рэдклифф-Брауна, Т.Парсонса и Б.Малиновского: 

методология выявления системообразующей функции. 
14. Синергетические методы в культурологии: И. Пригожин, С. Курдюмов и т.д. 
15. Методологическое значение социологии Э.Дюркгейма и М.Вебера для изучения 

культуры. 
16. Социально-психологические работы Г.Тарда, Г.Лебона, Л.Уорда, У.Самнера и их место в 

методологии культуры. 
17. Феномен «новой культурной истории». 
18. Неомарсксистская методология в изучении культуры. Франкфуртская школа 

(М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе. Ю.Хабермас). 
19. Культурологические работы Ж. Делеза и Ф. Гваттари как синтез марксистских и 

фрейдистских мотивов. 
20. «Эго-психология: Э. Эриксон, X. Хартман, X. Кохут. 
21. Психоаналитические исследования культур Г. Рохейма. 

23.Этническая и кросс-культурная психология и культурологические исследования. 
24. Понятие «феномен», проблема редукции и трансцендентального субъекта, 

феноменология как онтология и метод. Проблема языка и культуры в рамках 

феноменологии. 
25. Русская формальная школа и ее значение для культурологической 

методологии (В.Шкловский, Ю.Тынянов, Р. 

Якобсон, Б. М. Эйхенбаум, В.Пропп). 
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26. Тартуско-московская семиотическая школа и ее вклад в культурологическую 

методологию. 
27. Символический обмен и симуляция: знаки Ж. Бодрийяра. 
28. «Насыщенное описание» К.Гирца. 

2 9. Пол и телесность: новые аспекты методологии гуманитарных наук. 
30. Структурализм как метод изучения культуры (КЛеви-Стросс, Р.Барт, М.Фуко, ЖЛакан). 
31. Особенности постструктуралистской методологии: установка «культура как текст». 

«После постмодерна»: перспективы гуманитарной методологии в 21 веке 

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 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 высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной  литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для 

вузов / Т. А. Семилет. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08968-4. — URL : 
https://urait.ru/bcode/492801 

2. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00310-9. — URL : https://urait.ru/bcode/488585.    

https://urait.ru/bcode/492801
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией 

И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06542-8. — URL : https://urait.ru/bcode/490601 

2. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-08998-1. — URL : https://urait.ru/bcode/490052 

3. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией 

Ю. Н. Солонина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 503 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06409-4. — URL : https://urait.ru/bcode/488559 

      

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный Поисковая интернет-платформа, http://webofknowledge.co

https://urait.ru/bcode/490601
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/488559
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://webofknowledge.com/
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индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

m 

 

7. 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) «Методы изучения культуры» 
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 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  материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с  материалом по учебнику и  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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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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  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)». 

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. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
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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.eastvie
w.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) «Методы изучения культуры» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата  по направлению подготовки/специальности   51.03.01 
«Культурология» используются: 

 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, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами, видеофильмами DVD. 
 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, экранно-звуковыми средствами обучения, 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  

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов  работы. 
При реализации  дисциплины (модуля)  «Методы изучения культуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Освоение  дисциплины (модуля) «Методы изучения культуры» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  занятий в 

форме указать форму (компьютерных симуляций, 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) «Методы изучения культуры» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Методы изучения культуры» 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) «Методы изучения культуры» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в рассмотрении теоретических 

аспектов музейной педагогики, психолого-педагогической специфики и методики работы в 

музее с разновозрастной аудиторией. 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Рассмотрение  теоретических основ музейной педагогики, типологией музеев 

по образовательной деятельности. 
2. Ознакомление с целостным представлением о музее и его роли в системе 

социокультурных институтов. 
3. Рассмотрение технологий и методики работы на музейной экспозиции и с 

музейными экспонатами. 
4. Овладение навыками моделирования системы взаимодействия музея и 

образовательного учреждения. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования-программы 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Музейная педагогика» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки «51.03.01 

Культурология», очная форма обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин:  
-  История 
-  Философия  
- Организационные основы деятельности учреждений культуры, искусства и 

творческого образования  
- Основы социально-культурного проектирования 
- Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий 
- Педагогика и психология художественного творчества 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
            - Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства 
            - Современные культурные формы и практики 

- Режиссура и сценография массовых праздников и театрализованных представлений 
- Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и творческого 

образования 
- Технология изучения, сохранения и использования культурно-исторического 

наследия 
Учебная дисциплина «Музейная педагогика» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла, изучается в течение третьего и четвертого семестров. Ее 

изучение требует от студентов знания общепедагогических и психологических категорий и 

понятий. Знание данной учебной дисциплины (модуля) потребуется для успешного 

дальнейшего освоения практических курсов, прохождения практики по специальности и 

выполнения дипломной работы. 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 



 
5 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  
ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 51.03.01 
«Культурология». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория компетенций Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции  
ПК-1 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно 

просветительские, 

образовательные, 

художественно 

творческие, другие 

программы в области 

культуры и искусства 

ПК-1.1. Знать: границы 

практического 

применения знаний в  

области культурологии в 

культурно-досуговой, 

культурно-
просветительской, 

художественно-
творческой, других видах 

деятельности. 
ПК-1.2. Разрабатывает  

культурно-досуговые, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы с заданными 

параметрами в области 

культуры и искусства, 

проработать этапы 

практической реализации 

разработанных программ. 
ПК-1.3. Владеет 

навыками разработки и 

доработки различных 

программ; навыками 

реализации 

существующих программ; 

навыками практической 

коммуникативной, 

психолого-
педагогической 

деятельности 
  

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 и 4 семестрах обучения, 

составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет и зачет с 

оценкой. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

72 36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 

Практические занятия 24 12 12 

Лабораторные занятия 0 0 0 

ИКР (иная контактная работа) 32 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 

144 72 72 

 
2.2. Учебно-тематический план учебной 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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 
3 семестр 

Раздел 1.  
Тема 1.1 Краткий 

исторический обзор развития 

музейного дела, 

философский, 

культурологический, 

педагогический аспекты 

музея  

18 14 4 1 1  2 

Раздел 1  
Тема 1.2 Музей в 

пространстве культуры и 

педагогического поиска 

18 14 4 1 1  2 

Раздел 2.  
Тема 2.1 Типология музеев. 

Музей и его роль в системе 

социокультурных институтов 

18 14 4 1 1  2 

Раздел 2.  18 14 4 1 1  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
К

Р
 (

и
н

ая
 

ко
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

) 

Тема 2.2 Методика работы в 

музее 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 

семестр 72 27 36 8 12 0 16 

4 семестр 

Раздел 3. 
Тема 3.1 . Психолого-
педагогические аспекты 

работы в музее. 

18 14 4 1 1  2 

Раздел 3.  
Тема 3.2 Моделирование 

взаимодействия музея и 

учреждения 

18 14 4 1 1  2 

Раздел 4.  
Тема 4.1 Музейно – 
образовательная среда: 

музейные предметы, их 

назначение и объединение в 

экспозицию.  

18 14 4 1 1  2 

Раздел 4. 
 Тема  4.2 Музейная 

коммуникация и общение. 

Теория музейной 

коммуникации, ее модели. 

14 10 4 1 1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 

семестр 72 27 36 8 12 0 16 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 

(модулю) 
144 56 72 16 24 0 32 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной 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 

 

3 семестр 

Раздел 1.  13 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 
  

13 Реферат, 

доклад 5 Реферат, эссе  

Раздел 2.  14 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

13 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 26  26  9  

4 семестр 

Раздел 3.  26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

12 Реферат, 

доклад 4 Реферат, эссе 
 

Раздел 4.  26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

12 Реферат, 

доклад 5 Реферат, эссе  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 24  24  9   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
54 50  50  18   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

(модулю) 
РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО 

ДЕЛА, ФИЛОСОФСКИЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ МУЗЕЯ.  
Цель: формирование общих понятий музейно-просветительской деятельности, 

основные этапы развития музейной деятельности в России и за рубежом.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Исторический обзор музейной деятельности, основные задачи музейного 

просветительства; качества, необходимые организатору выставок и экспозиций,  введение в 

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

Объект, предмет, задачи музейной педагогики. Основные категории. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризовать педагогические аспекты деятельности музея в XVII веке. 
2. Как повлияли идеи эпохи Просвещения на развитие музейного дела. 
3. Охарактеризовать роль А. Лихтварка в становлении музейной педагогики в 

Германии. 
4. На каких принципах основывал взаимодействие музея и школы Г. Фроденталь. 
5. Как определяли немецкие специалисты содержание понятия «музейная 

педагогика». 
6. Каковы были взгляды Н.Ф. Федорова на музей и его образовательную 

деятельность. 
7. Н.И. Романов – первый теоретик педагогической деятельности музея. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; доклад. 
Темы докладов/рефератов: 
1. Музей и его роль в системе социокультурных институтов. 
2. Типология музеев по образовательной деятельности.  
3. Музеи Томска и Томской области. 
4. Методика работы в музее. 
5. Методика проведения воспитательных мероприятий в музее.  
6. Педагог в музее. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 
Темы рефератов/эссе: 
1. Роль музеев в духовной жизни общества.  
2. Музей и его роль в системе социокультурных институтов. 
3. Теоретические аспекты образовательной деятельности музея.  
4. Профессиональные музеи.  
5. Педагогические и школьные музеи.  
6. Детские музеи.  
РАЗДЕЛ 2. ТИПОЛОГИЯ МУЗЕЕВ. МУЗЕЙ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ 
Цель: формирование знаний об основных вида и типах музейных занятий, основных 

методических принципах подготовки и проведения музейных занятий, определить типы 

музейных экскурсий, обозначить роль педагога в проведении музейных экскурсий.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические аспекты образовательной деятельности музея. Профессиональные 

музеи. Педагогические и школьные музеи. Детские музеи. Краеведческие музеи.  
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое профессиональные музеи? 
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2. Педагогические и школьные музеи.  
3. Детские музеи.  
4. Педагогические основы в образовательной деятельности музея.  
5. Основные виды и типы музейных занятий.  
6. Методические принципы подготовки и проведения музейных занятий.  
7. Специфика проведения музейных занятий.  
8. Типы музейных экскурсий.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 
Темы докладов/рефератов: 
1. Каковы формы культурно-образовательной деятельности американских музеев. 
2. Каковы формы культурно-образовательной деятельности немецких музеев. 
3. Каковы формы культурно-образовательной деятельности российских музеев. 
4. Охарактеризовать основные аспекты социокультурной и образовательной 

деятельности музея. 
5. Охарактеризовать специфику образовательной деятельности краеведческого 

музея. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 
1. _ Выбрать и посетить музей любого типа и вида. 
2. Разработать собственный творческий проект выставки реальной или воображаемой. 

Определить идею экспозиции и образ музея; цель, задачи: образовательные, воспитательные 

и развивающие, содержание деятельности музейного педагога, методы, средства, формы и 

результаты, особенности работы  с взрослыми и детьми. 
3. Письменное оформление проекта в виде эссе. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ В 

МУЗЕЕ. 
Цель: формирование представлений о воспитательно-образовательной деятельности 

музеев в зарубежной и отечественной музейной педагогике, охарактеризовать 

педагогические аспекты влияния музея на социализацию и развитие личности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Методика проведения воспитательных мероприятий в музее. Основные виды и типы 

воспитательных мероприятий в музее. Использование музейных экспонатов при проведении 

воспитательных мероприятий.  Роль педагога в проведении воспитательных мероприятий. 

Взаимодействие педагога и музейных работников. Возрастные особенности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Психолого-педагогическая специфика работы 

на музейной экспозиции с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Возрастные 

особенности детей среднего и старшего школьного возраста. Психолого-педагогическая 

специфика работы на музейной экспозиции с детьми среднего и старшего школьного 

возраста. 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Педагогические основы в образовательной деятельности музея.  
2. Основные виды и типы музейных занятий.  
3. Методические принципы подготовки и проведения музейных занятий.  
4. Специфика проведения музейных занятий.  
5. Типы музейных экскурсий.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат; доклад. 
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Темы докладов/рефератов: 
1. Основные виды и типы воспитательных мероприятий в музее.  
2. Роль педагога в проведении воспитательных мероприятий.  
1. Организация научно-исследовательской, проектной работы в музее.  
3. Психолого-педагогическая специфика работы на музейной экспозиции с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.  
4. Психолого-педагогическая специфика работы на музейной экспозиции с детьми 

среднего и старшего школьного возраста. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 
Темы рефератов/эссе: 
1. Профессиональная подготовка музейного педагога в педагогическом вузе. 
2. Специфика сотрудничества музея и учреждения в условиях их взаимодействия.  
3. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа 

продуктивного взаимодействия музея и системы образования. 
4. Опыт создания музейно-педагогических программ в России. 
5. Дифференцированные технологии музейной аудитории. 
 
РАЗДЕЛ 4. МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: МУЗЕЙНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИЮ. 
Цель: Определить основные категории: музейный предмет, его общие свойства, виды 

музейных предметов, музейная экспозиция, язык художественной экспозиции и его функции, 

принципы экспонирования, методы экспонирования, музейная коммуникация и ее модели. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Музей, его функции и содержательные смыслы. Музей как педагогическая система.  

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

методы и принципы экспонирования. Организационные основы проектирования детских 

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

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

музейно-образовательной деятельности музейного педагога. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Музей, его функции и содержательные смыслы.  
2. Музей как педагогическая система.  
3. Музейная коммуникация и общение.  
4. Теория музейной коммуникации, ее модели. 
5. Основы работы музейной экспозиции.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат; доклад. 
Темы докладов/рефератов: 
1. Роль музейного предмета и музейной среды в осуществлении образовательно-

воспитательного процесса.  
2. Музейная культура посетителя.  
3. Роль музейного педагога в управлении музейно-образовательным процессом. 
4. Особенности работы музея с детской аудиторией.  
5. Экскурсия как ведущая форма образовательно-воспитательной деятельности 

музея. Музейный праздник: сущность новой формы.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 
Темы рефератов/эссе: 
1. Этапы подготовки формы работы с посетителями.  
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2. Музей и особые категории населения.  
3. Изучение музейной аудитории: прошлое и настоящее.  
4. Проверка эффективности культурно-образовательных функций музея. 
5. Музейная культура и общекультурная компетентность 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

(модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной / 

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-1 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-
просветительские, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы в области 

культуры и искусства  

ПК-1.1. Знать: границы 

практического 

применения знаний в  

области культурологии в 

культурно-досуговой, 

культурно-
просветительской, 

художественно-
творческой, других видах 

деятельности. 

Этап формирования 

знаний 

ПК-1.2. Разрабатывает  

культурно-досуговые, 

образовательные, 

художественно-
творческие, другие 

программы с заданными 

параметрами в области 

культуры и искусства, 

проработать этапы 

практической реализации 

разработанных программ. 

Этап формирования 

умений 

ПК-1.3. Владеет 

навыками разработки и 

доработки различных 

программ; навыками 

реализации 

существующих программ; 

навыками практической 

коммуникативной, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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психолого-
педагогической 

деятельности 

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. 
 
  

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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ПК-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. 
 

ПК-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 

учебной дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 

1. Новые формы просветительской работы в музейном комплексе. 
2. Музыкально-просветительская деятельность в музейном комплексе. 
3. Просветительская массовая работа в музейном комплексе. 
4. Музей как составная часть общемировой просветительской деятельности. 
5. Роль музеев в духовной жизни общества.  
6. Музей и его роль в системе социокультурных институтов. 
7. Теоретические аспекты образовательной деятельности музея.  
8. Профессиональные музеи.  
9. Педагогические и школьные музеи.  
10. Детские музеи.  
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11. Музеи Томска и Томской области.  
12. Педагогические основы в образовательной деятельности музея.  
13. Основные виды и типы музейных занятий.  
14. Методические принципы подготовки и проведения музейных занятий.  
15. Специфика проведения музейных занятий.  
16. Типы музейных экскурсий.  
17. Роль педагога в проведении музейных занятий.  
18. Взаимодействие педагога и музейных работников. 
19. Использование музейных экспонатов при проведении музейных занятий. 
20. Использование музейных экспонатов при проведении воспитательных 

мероприятий. 
21. Основные виды и типы воспитательных мероприятий в музее.  
22. Роль педагога в проведении воспитательных мероприятий.  
23. Организация научно-исследовательской, проектной работы в музее.  
24. Психолого-педагогическая специфика работы на музейной экспозиции с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.  
25. Психолого-педагогическая специфика работы на музейной экспозиции с детьми 

среднего и старшего школьного возраста. 
26. Профессиональная подготовка музейного педагога в педагогическом вузе. 
27. Специфика сотрудничества музея и учреждения в условиях их взаимодействия.  
28. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа 

продуктивного взаимодействия музея и системы образования. 
29. Опыт создания музейно-педагогических программ в России и Томской области. 
30. Каковы были взгляды Н.Ф. Федорова на музей и его образовательную 

деятельность. 
31. Каковы формы культурно-образовательной деятельности американских музеев. 
32. Каковы формы культурно-образовательной деятельности немецких музеев. 
33. Каковы формы культурно-образовательной деятельности российских музеев. 
34. Охарактеризовать основные аспекты социокультурной и образовательной 

деятельности музея. 
35. Охарактеризовать специфику образовательной деятельности краеведческого 

музея. 
36. Охарактеризовать специфику воспитательной деятельности краеведческого музея. 
37. Охарактеризовать специфику образовательной деятельности художественного 

музея. 
38. Охарактеризовать специфику воспитательной деятельности художественного 

музея. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
Промежуточная аттестация по учебной 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 
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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 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 

учебной дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 
1. Сологубова, Г. С.  Экономика конгрессно-выставочной деятельности : учебник 

для вузов / Г. С. Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13889-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467194. 

2. Фомичев, В. И.  Выставочное дело : учебник для вузов / В. И. Фомичев. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447954. 

3. Комарова, Л. К.  Основы выставочной деятельности : учебное пособие для 

вузов / Л. К. Комарова ; ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-06841-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452689. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Комарова, Л. К.  Основы выставочной деятельности : учебное пособие для 

вузов / Л. К. Комарова ; ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-06841-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452689. 

2. Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10027-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475330. 
3. Кулемзин, А. М.  Памятники истории культуры и их охрана : учебное пособие 

для вузов / А. М. Кулемзин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11569-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45701. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (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 

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

https://urait.ru/bcode/467194
https://urait.ru/bcode/447954
https://urait.ru/bcode/452689
https://urait.ru/bcode/475330
https://uisrussia.msu.ru/
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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 учебной дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» 

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 учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной 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. 

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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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.  
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 

учебной дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
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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 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/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки «51.03.01 Культурология», 
направленность «Деловые коммуникации в сфере культуры и искусства» 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 (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 учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» 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 учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» 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 учебной дисциплины (модуля) «Музейная педагогика» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью,  реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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