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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
об основах социокультурного проектирования, типологии, структуре и организационно-
экономическом механизме разработки и реализации социокультурных  проектов и программ. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики 

социально-культурного проектирования. 
2. Овладение проектными технологиями. 
3. Получение знаний по формированию комплекса технологий проектирования 

социокультурных проектов и программ. 
4. Формирование проектных качеств и способностей личности, умение 

конструировать собственные технологические подходы к решению задач в 
динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы социально-культурного проектирования» 
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
– программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, очной, заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Проектная деятельность», «Коммуникативная культура 
руководителя учреждения культуры , искусства и образования». 

Изучение учебной дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Маркетинг в сфере культуры, искусства и образования», «Культуротворческие технологии». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Рекреативные технологии в учреждениях 
культуры и искусства», «Психология личности и группы».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК-1).  

Способен применять полученные знания в области культуроведения и 
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 
(ОПК-1) в соответствии с основной профессиональной образовательной программой – 
программой подготовки бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины 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 

  

ОПК-1 

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные направления 
развития системы образования Российской 
Федерации; законы и иные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
деятельность в сфере образования в 
Российской Федерации; нормативные 
документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи; 
федеральные государственные 
образовательные стандарты основного 
общего, среднего общего образования; 
законодательные документы о правах 
ребенка; актуальные вопросы трудового 
законодательства; конвенцию о правах 
ребенка 
ОПК 1.2 Умеет: применять основные 
нормативно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профессиональной 
этики 

ОПК 1.3 Владеет: действиями по 
соблюдению правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; 
действиями по осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего, среднего 
общего образования в части анализа 
содержания современных подходов к 
организации и функционированию 
системы общего образования 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой во 2 семестре по очной форме 
обучения, составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет во 2 семестре. 

 
Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

     

 

Учебные занятия лекционного типа       
Практические занятия 60  60    
Лабораторные занятия       
Контактная работа в ИКР 48  48    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108  108    
Контроль промежуточной аттестации (час)       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216  216    

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет  в 1 семестре. 
 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

48 24 24   

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

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой во 3 семестре по заочной форме 

обучения составляет 6 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
И

К
Р

 

Раздел 1. Теоретические 
основы социокультурного 
проектирования 

    
 

  

Тема 1. Сущность 
социально-культурного 
проектирования. 

22 11 11  6 
 5 

Тема 2. Характеристика 
ситуации и целевое 
обоснование проекта 

22 11 11  6 
 5 

Тема 3. Проблемы и 
проектные решения в 
области социально-
культурной сферы 

22 11 11  6 

 5 

Тема 4. Принципы  
социокультурного 
проектирования. 

28 14 14  8 
 6 

Раздел 2. Технология и 
организация проектной 
деятельности в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

     

  

Тема 5. Проектирование как 
инструмент реализации 
активной социально-
культурной политики на 
территории региона. 

22 11 11  6 

 5 

Тема 6. Этапы разработки и 
реализации проектов. 

26 13 13  8 
 5 

Тема 7. Разработка 
стартового бизнес-плана 

22 11 11  6 
 5 

Тема 8. Игровые методы как 
инновационные формы 
социокультурного 
проектирования. 

26 13 13  8 

 5 

Тема 9. Бюджетные и 
внебюджетные источники 
финансирования социально-
культурных программ. 

26 13 13  6 

 7 
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Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

  

Общий объем, часов 216 108 108  60  48 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Заочной формы обучения 
 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
И

К
Р

 

Раздел 1. Теоретические 
основы социокультурного 
проектирования 

     
  

Тема 1. Сущность 
социально-культурного 
проектирования. 

21 16 5  3 
 2 

Тема 2. Характеристика 
ситуации и целевое 
обоснование проекта 

22 
16 

6  3 
 3 

Тема 3. Проблемы и 
проектные решения в 
области социально-
культурной сферы 

21 

16 

5  3 

 2 

Тема 4. Принципы  
социокультурного 
проектирования. 

21 
16 

5  2 
 3 

Раздел 2. Технология и 
организация проектной 
деятельности в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

     

  

Тема 5. Проектирование как 
инструмент реализации 
активной социально-
культурной политики на 
территории региона. 

25 20 5  2 

 3 

Тема 6. Этапы разработки и 
реализации проектов. 

26 20 6  3 
 3 

Тема 7. Разработка 26 20 6  3  3 



 9

стартового бизнес-плана 
Тема 8. Игровые методы как 
инновационные формы 
социокультурного 
проектирования. 

25 20 5  2 

 3 

Тема 9. Бюджетные и 
внебюджетные источники 
финансирования социально-
культурных программ. 

25 20 5  3 

 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

   4  

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

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
социокультурного 
проектирования 
 

 54 

24 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

24 реферат 6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 
Технология и 
организация 
проектной 
деятельности в 
учреждениях 
социально-
культурной сферы 
 

54 

24 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

24 проект 6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Общий объем, 
часов 

 108 48  48  12  
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Заочная форма обучения 
 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
социокультурног
о 
проектирования 
 

 82 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

64 реферат 6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 
Технология и 
организация 
проектной 
деятельности в 
учреждениях 
социально-
культурной 
сферы 
 

82 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

64 проект 6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Общий объем, 
часов 

 164 24  128  12  

 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель: быть готовым к самостоятельному освоению и использованию методов и 
технологий социально-культурного проектирования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности; знать наиболее актуальные проблемы проектной 
деятельности в учреждениях культуры и досуга.  
 
Тема 1. Сущность социально-культурного проектирования. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области).  
Влияние перестройки и перехода к рыночной экономике на востребованность 

социально-культурного проектирования и проектных инициатив для социально-культурной 
сферы. 
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Вопросы для самоподготовки 
1. Сущность социально-культурного проектирования. 
2. Место проектирования в системе специализированных технологий социально-культурной 

деятельности. 
3. Основные предпосылки социального проектирования. 
4. Субьекты и обьекты социокультурного проектирования. 
5. Социокультурный подход к анализу общественного развития. 
6. Теоретические подходы к проектной деятельности (объектно-ориентированный, проблемно-

ориентированный, тезаурусный (субъектный) подходы). 
7. Исторические предпосылки зарождения и развития проектной деятельности в социально-

культурной жизни России. 
 

 
Тема 2. Характеристика ситуации и целевое обоснование проекта 

Направления проектной деятельности в области развития культурной 
инфраструктуры. Понятие «регион» в контексте проектирования. Специфика отраслевого и 
территориального подхода к культуре как объекту проектирования. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, содержанию и 
целям деятельности.  

2. Международные, национальные, межрегиональные и региональные, межотраслевые и 
отраслевые, ведомственные, проекты одной организации.  

3. Пилотные, инвестиционные, информационные, инновационные, маркетинговые, 
стратегические, организационные, партнерские, образовательные.  

4. Некоммерческие и коммерческие проекты. 
 

Тема 3. Проблемы и проектные решения в области социально-культурной сферы 
Приоритеты и проблемное поле проектирования в сфере досуга.  Концептуальные 

подходы в  проектировании проектов учреждений досуга. Разновидности социально-
культурных проектов: проекты формирования социально-культурной среды; проекты 
досуговых программ; проекты досуговых центров, комплексов, рекреационных зон  

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие «федеральной целевой программы». 
2.  Основные федеральные программы в социокультурной сфере. 

3. Технология регионального проектирования. 
 

 
Тема 4. Принципы  социокультурного проектирования. 
Принципы социокультурного проектирования: принцип «критического порога 
модификации», принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности, принцип 
персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования, принцип 
оптимальной ориентации на сохранение и изменение, принцип проблемно-целевой 
ориентации. Принцип самоорганизации  и саморазвития культурной жизни. Ориентация 
социально-культурных программ на сохранение ценностей, традиций, форм 
жизнедеятельности. Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический принцип 
проектной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы социокультурного проектирования. 
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Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический принцип проектной 
деятельности. 

 
Практическое задание к разделу 1:  

1. Опишите аудиторию проекта: критерии сегментирования и характеристики 
2. Раскройте понятие об аудитории социально-культурного проекта.  
3. Дайте характеристику критериям сегментирования аудитории проектов.  
4. Раскройте технологию сегментирования социальной среды (рынка спроса); 

социально-демографические критерии сегментирования; психологический тип личности как 
критерий сегментации; социально-культурные критерии сегментирования и характеристики 
аудитории; жизненные стратегии как основа сегментации; психолого-поведенческие 
основания характеристики аудитории (целевого сегмента).  

5. Опишите какие проекты можно разработать с учетом возраста: дети; подростки; 
молодежь; люди зрелого возраста; пожилые люди.  

6. Опишите дополнительные критерии характеристики аудитории проекта: пол, уровень 
доходов, психологические особенности личности. Механизм формирования аудитории 
проекта. 

 
Форма практического задания: рабочая тетрадь по теме «Инициация» 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – разработка информационного паспорта проекта. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 
Тема 5. Проектирование как инструмент реализации активной социально-культурной 
политики на территории региона. 
Теоретико-методологические основы культурной политики регионов России и  города 
Москвы (понятие, объект и субъект, приоритеты, цели, задачи, средства, ресурсы, 
социальные механизмы, взаимообусловленность культурной проектирования в г. Москве. 
Доминирование  проектно-ориентированного децентрализации управления сферой 
культуры г. Москвы. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, 
частного и некоммерческих секторов. Основные проекты, реализованные на площадках 
учреждений культуры города Москвы в 2010-2020 гг. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Теоретико-методологические основы культурной политики регионов России. 
2.  Доминирование  проектно-ориентированного децентрализации управления сферой 

культуры г. Москвы.  
3. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов.  
4. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений культуры города 

Москвы в 2010-2020 гг. 
 

Тема 6. Этапы разработки и реализации проектов. 
Обоснование цели и задач проекта.  Алгоритм разработки социально-культурного 

проекта. Определение цели как результат анализа проблемной ситуации. 
Конструирование задач проекта. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи. 

Ключевые задачи проекта: анализ всесторонняя диагностика проблем и четкое определением 
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их источника и характера; поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой 
проблемы с учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий реализации 
каждого из вариантов; выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально приемлемых и 
культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые изменения в 
объектной области проектирования) и его проектное оформление; разработка 
организационных форм внедрения проекта в социальную практику и условий, 
обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, финансовом, правовом 
отношении. Отражение в целеполагании проекта интересов потенциальной целевой 
аудитории.  

Ключевые элементы целеполагания: поддержка локальной культурной активности. 
Привлечение внимания проблемам социокультурного развития; согласование 
коммуникативных потоков и адресного обращения к различным социальным, возрастным, 
профессиональным, этническим целевым группам; создание  благоприятных условий для 
саморазвития культурной жизни посредством активизации саморегуляции и креативной 
среды. Составление проектной заявки. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1.Требования к научно разработанным социальным проектам. 
            2.Структура описания проекта. 
 3. Замысел. Концепция. 
            4. Проектные технологические стратегии. 
  
 
Тема 7. Разработка стартового бизнес-плана 
Разработка стартового бизнес-плана в качестве базового документа изложения сущности 
проекта, включая его содержательную часть, описания порядка его реализации и 
характеристики используемой в этих целях ресурсной базы. 
Исполнительско-внедренческий этап работы с проектом. Деловая игра по согласованию, 
утверждению заказчиком и внедрению проекта (адаптация). 
Календарный план-график мероприятий по реализации основных пунктов бизнес- плана. 
Разработка медиа-плана с целью рекламно-информационного обеспечения проекта. 
Разработка мастер-планов 
Апробационно-поисковый тренииг. Отработка навыков проблемно-целевого анализа 
проектов. Анализ хода реализации проекта и его корректировка в соответствии с 
обнаруженными просчетами, вариантами более оптимального решения проектных задач. 
Деловая игра. Мониторинг учебно-практических проектных работ. 
Поиск, описание и обсуждение возможностей использования ресурсной базы социально-
культурных проектов. Деловая игра-тренинг. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Бизнес-план и его структура. 
2.  Календарный план-график мероприятий: особенности составления. 
3. Разработка медиа-плана с целью рекламно-информационного обеспечения проекта. 4. 

Разработка мастер-планов. 
 

 
Тема 8. Игровые методы как инновационные формы социокультурного 
проектирования. 
Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. Инновационные игры 
как средство решения проектных задач. Принципы игрового проектирования. 
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Логика решения проектных задач в игровом процессе, позиционно-ролевая структура состава 
участников, организационное обеспечение игры и использование специфических 
игротехнических методик как условие реализации проективных возможностей 
инновационных игр. Принципы игрового проектирования: принцип самопроектирования, 
принцип сопряжения интересов, принцип включенности игры в реальный социокультурный 
процесс, принцип системности, принцип коллегиальности.  
 
 Вопросы для самоподготовки 
 

1. Классификация социокультурных проектов.  
2. Типология и характеристика методов игрового проектирования. 
3. Сообщения - конкретные примеры реализуемых программ и проектов  
4. Характерные принципы игрового проектирования. 
5. Проективные возможности инновационных игр. 
6. Специфика оценки инвестиционных проектов некоммерческих организаций. 

 
Практическое задание к теме 8.  
 Заполнить рабочую тетрадь на тему: «Квест» 

Текст «Рабочей тетради» должен быть представлен в печатном виде с соблюдением 
всех правил оформления. 
- 1 раздел «Работа с понятийным аппаратом». 

 Студент приводит 5 определений по предмету, предлагает на основе приведенных 
определений 5 словосочетаний для самостоятельной работы. В конце раздела оставляет место 
для самостоятельной работы, еще ниже приводит список использованной литературы (не 
менее 3-х источников). 
- 2 раздел «Работа со статьей». 2 страницы. 

 Студент приводит статью (или фрагмент статьи) по теме «Квест». Перед статьей 
фиксируются вопросы (не менее 3-х), далее статья, место для самостоятельной работы, 
список использованных источников (не менее 3-х). 
- 3 раздел «Работа с тестом».  

 Студент составляет 10 вопросов, касающихся изучаемого предмета с вариантами 
ответов. Далее приводит правильные ответы и список используемых источников (не менее 3-
х). 
- 4 раздел «Работа над планом проекта в виде квеста. 

 План создания квест-игры (для заполнения) 

Результатом всех описанных выше работ становится комплексный план проекта. Его 
примерную структуру можно представить в следующем виде: 

Краткое обзорное описание проекта: 

Название________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Вид квеста________________________________________________________ 

Решаемая 
проблема:________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Цели____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Задачи__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Ожидаемые результаты 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Организационные связи, система управления проектом 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Комплекс планируемых работ: 

- какие мероприятия необходимы для достижения результатов 
проекта__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Студент проводит краткое обзорное описание проекта: описывает цели, задачи, план 
мероприятий_________________________________________ 
 
Структура квеста 
 
1. Введение - вступление, где четко описаны главные роли участников и сценарий квеста, 
предварительный план работы, обзор всего квеста. 
2. Задание - четко определен итоговый результат самостоятельной работы (задана серия 
вопросов, на которые нужно найти ответы; анонсирована проблема, которую нужно решить; 
определена позиция, которая должна быть обоснована; указана другая деятельность, которая 
направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной информации). 
3. Ресурсы - список информационных ресурсов (в электронном виде, на компакт-дисках, 
видео/аудио носителях, в бумажном виде, раздаточный материал, ссылки на ресурсы в 
Интернет, адреса сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. 
4. Процесс работы - описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 
участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 
5. Оценка - описание критериев и параметров оценки выполнения заданий квеста. Критерии 
оценки зависят от типа образовательных задач, которые решаются в квесте. 
 
Алгоритм проведения квест-игры 
1. Определить цели и задачи квест-игры. 
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2. Определить целевую аудиторию (педагоги, дети, родители), ресурсы, выбрать место 
проведения игры. 
3. Определить количество команд. 
4. Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать сценарий (конспект). 
5. Рассчитать количество организаторов и помощников. 
6. Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута. 
7. Подготовить задания, раздаточный материал, необходимое снаряжение и реквизит для 
квест-игры. 
8. Проведение игры. 
9. Обобщение и презентация результатов квест-игры. 
 
 Тема 9. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования социально-
культурных программ. 

Финансовая база и доходообразующие каналы сферы культуры и досуга. Бюджет как 
источник финансирования социально-культурных программ. Источники финансирования 
социально-культурных проектов. получения средств, необходимых для реализации проекта. 
Требования к проекту в случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 

Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. Условия и 
механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в федеральных 
программах.  

Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из бюджета и 
иных источников. Фонды как источник финансирования. Структура и технология 
оформления заявки на получение гранта. Условия получения средств от коммерческих 
структур (стратегия и тактика взаимодействия со спонсорами). 

Коммерческая деятельность учреждения как дополнительный финансирования 
программ (стратегия, технология, направления). Технология работы со спонсорами. 
Разработка спонсорского пакета.  
 
 Практическое задание 1  к разделу 2  

Организация и разработка тренингов и деловых игр по следующим темам: 
Тренинг «Заказчик» по подготовке социального заказа на социально- культурное 

проектирование, заключению договора и оформлению пакета соответствующих документов. 
Тренинг по оформлению проектной заявки на выполнение социально- 

ориентированных проектов в рамках действующих международных, федеральных, 
региональных и локальных (местных) социально-культурных программ. Проведение 
официальной и неофициальной (общественной) экспертизы проекта Процедура публичной 
защиты и общественной презентации проекта. 

Деловая игра (мозговая атака) «Поиск и реализация реальных источников бюджетного 
и внебюджетного финансирования социально- культурных проектов для отдельно взятого 
города, района». 

 
 Практическое задание 2  к разделу 2 
Выполнение рабочей тетради по теме «Планирование». 

Составление плана действий. Что, где, когда, сколько денег (других ресурсов) на 
это надо? Определение краткосрочных и долгосрочных действий.  
Планирование проекта - разработка такого документа (плана проекта), который 

определяет и документирует все действия, направленные на достижение поставленных 

целей.  

План составляется для соблюдения порядка выполнения всех работ, определения 

необходимых ресурсов (материальных, финансовых, кадровых) разработки организационной 
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структуры проекта и координации деятельности всех его участников (кто, что, когда и как 

будет делать). 

Результат этапа планирования: создание рабочих документов, в которых прописаны: цели и 

задачи проекта, система предстоящих работ, логически увязанная по времени и месту, 

календарный план-графики работ, бюджет (смета), план-график расходов, описание 

системы работы команды и управления проектом. 

Полезные советы по выполнению этапа Планирования: 
Основная цель планирования заключается в разработке плана проекта. При разработке плана 
проекта в качестве основы используют документацию этапа инициации проекта (Тетрадь 1). 
С учетом уточненных целей определяется объем и виды предстоящих работ – тех видов 
деятельности, которые необходимы для достижения конкретных результатов (конечных 
продуктов). Строятся структурные схемы планируемых работ, отражающие степень их 
соподчиненности (главная – вспомогательная, более общая – часть общей), логическую 
взаимосвязь (до завершения работы А нельзя начинать работу Б, работы В и Г независимы и 
могут выполняться параллельно и т.д.). 
Затем производится оценка длительности планируемых работ и составляется календарный 
план-график, содержащий сведения о работах, последовательности и времени их 
выполнения.  
Проводится детализированное описание отвечающих за выполнение работ, определяется 
степень их ответственности, форм участия в работах (матрица ответственности). 
С учетом этих данных уточняются виды и объемы необходимых ресурсов, строится график 
их поступления. Корректируется объем ожидаемых затрат и составляется детализированный 
бюджет проекта.  
Производится идентификация и оценка рисков, разрабатывается план реагирования на риски. 
Из-за многомерности исходной информации, ее фрагментарности в ходе планирования не 
один раз приходится возвращаться к тому, что уже было разработано. Иногда возникает 
необходимость повторно пересматривать и содержание, и порядок уже намеченных работ. 
На всех стадиях проектирования производится многократное уточнение планов путем 
перехода от более укрупненного описания предстоящих работ к более детальному. 
Но любой цикл планирования начинается с уточнения цели и задач проекта. 

Цель всегда должна быть связана с проблемой, для решения которой реализуется 
данный проект (не знаешь – научим, не можешь – поможем, не хочешь – заставим). 

Задачи - конкретное описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные 
результаты, этапы на пути к достижению цели. Задачи лучше формулировать и перечислять в 
виде списка, а не излагать и описывать в повествовательной форме.  
При разработке матрицы ответственности исходят из следующих определений: 
- ответственность – обязательство, которое человек должен выполнять; 
- сфера ответственности – круг задач, за успешное решение которых отвечает человек в 
данном проекте; 
- полномочия – право на приятие решений в рамках выделенного круга задач. 
Зная перечень и порядок работ, имея список ответственных за их выполнение, можно 
составить календарный план-график проекта.  
В плане-графике проекта указываются плановые даты начала и завершения всего проекта, его 
отдельных фаз, пакетов работ, отдельных работ и конкретных операций. Наличие такого 
расписания помогает контролировать сроки выполнения работ, строить прогноз о 
своевременности завершения проекта в целом. 
Порядок разработки плана-графика проекта включает следующие шаги: 
- определение взаимосвязей между работами (операциями) и контрольными событиями 
проекта; 
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- оценка ресурсного обеспечения работ (работники какой квалификации нужны, когда, на 
какой период); 
- оценка длительности работ (иногда делается несколько вариантов оценки: для 
благоприятного развития событий и отдельно для неблагоприятного); 
- оптимизация расписания проекта путем встраивания наилучших из возможных вариантов 
сочетаний работ, эффективной загрузки исполнителей. 

Ресурсное планирование 
Сетевые модели проекта строятся на основе идеального предположения о наличии всех 
необходимых ресурсов: людских, материально-технических, финансовых и т.д. Реально 
доступность ресурсов ограничена. Поэтому в число обязательных составляющих разработки 
проектной документации входит ресурсное планирование. 
Алгоритм ресурсного планирования включает: 
- составление перечня необходимых ресурсов; 
- определение объемов и сроков ресурсного обеспечения конкретных операций; 
- оценку доступности ресурсов; 
- определение источников и порядка приобретения недостающих ресурсов. 

Бюджет проекта 
С учетом всех планируемых операций, связанных с ними затрат, формируется бюджет 
проекта. Он предназначен для планирования связанных с выполнением проекта перемещений 
денежных средств.  
В бюджете проекта содержится: 
- информация о том, откуда, когда и какие денежные средства поступят в распоряжение 
команды проекта; 
- сведения о том, на какие конкретно операции, когда и какие средства будут потрачены. 
Как и все прочие планы, с которыми он связан, бюджет проекта постоянно корректируется и 
уточняется. 
Его первоначальный вариант (предварительный бюджет) создается для обсуждения и 
обоснования затрат, обоснования и планирования возможных поступлений.  
Уточненный бюджет проекта создается с учетом проведенных переговоров с поставщиками и 
будущими исполнителями. В нем учитываются суммы, указанные в согласованных проектах 
будущих контрактов.  
Утверждаемый в конце этапа планирования окончательный (официальный) бюджет проекта 
создается на основе готовой рабочей документации. Он дает исчерпывающий перечень 
директивных ограничений использования финансовых ресурсов.  

План проекта (для заполнения) 
Результатом всех описанных выше работ становится комплексный план проекта. Его 
примерную структуру можно представить в следующем виде: 

Краткое обзорное описание проекта: 
Название________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Слоган__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Решаемая 
проблема:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Цели____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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Задачи__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Ожидаемые результаты 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Организационные связи, система управления проектом 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________ 
Комплекс планируемых работ: 
- какие мероприятия необходимы для достижения результатов 
проекта__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
- иерархическая структура работ (что за чем) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
- план-график: 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  Исполнитель 

Откуда, когда и какие денежные средства могут поступить в распоряжение команды проекта 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
На какие конкретно операции, когда и какие средства будут потрачены 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
Составьте смету затрат. 
Контрольный список помогает убедиться в том, что ключевые действия этапа Планирования 
выполнены, основные результаты получены, необходимые решения приняты, ведется 
мониторинг за показателями проекта. 

Вопрос Да Комментарии 

Действия этапа планирования 

Цели и задачи определены?   

Перечень мероприятий – сформулирован?   

Степень ответственности членов команды определена?   

Календарный план-график проекта разработан 
(спланированы четкие даты начала и окончания для 
каждой операции проекта, для каждого пакета работ, 
для каждой фазы и для всего проекта в целом)? 

  



 20

Ресурсное обеспечение проекта спланировано (есть ли 
четкое понимание, когда, какие исполнители, на каких 
операциях, в каком количестве будут нужны)? 

  

Бюджет проекта разработан (есть понимание, в каком 
отчетном периоде, на какие цели, сколько денег 
необходимо израсходовать)? 

  

Меры реагирования на риски проекта спланированы?   

Результаты этапа планирования 

Разработан план проекта?   

Принятие решения о переходе к следующему этапу 

Участники проекта ознакомлены с планом проектам?   

Основные идеи и выводы: 

 

Практическое задание №3 

Из предлагаемых альтернативных определений понятия «социально культурное 
проектирование» выберите одно, наиболее приемлемое по Вашему мнению. Попытайтесь, 
аргументировано обосновать Ваш выбор, а также сформулировать собственный вариант 
определения понятия. 

Итак, социально-культурное проектирование это: 
а) выполнение проектной документации, в которой предлагается предназначенный к 

осуществлению образ конкретного объекта социально- культурной сферы (предметная среда, 
действующие в этой среде социально- культурные общности и институты, вид их 
деятельности); 

б) специальная технология, направленная на изучение (диагностику) актуальных 
социально-культурных проблем и выработку оптимальных вариантов их решения, включая и 
возможные пути реализации; 

в) подход, сочетающий в себе навыки архитектурно-строительного, инженерно-
технического и художественно-конструкторского проектирования и распространяющий свое 
действие на социально-культурные объекты;  

г) создание новых или перестройка имеющихся социально-культурных процессов, 
явлений, объектов продуктов, организационных структур; 

д) необходимое звено в цепи «прогноз — программа — проект», с помощью которого 
обеспечивается научная проработка принимаемых решений; 

е) разработка модели и программы деятельности по созданию социально-культурного 
объекта с заданными свойствами, 

ж) деятельность по формированию новых или преобразованию имеющихся социально-
культурных институтов, систем, технологий в соответствии с рыночным спросом, 
общественными интересами и потребностями. 

 
Практическое задание №4 

Пользуясь прилагаемым ниже перечнем проектных действий, с помощью которых мы 
сможем подчеркнуть культурную самобытность, своеобразие и неповторимую красоту своего 
города или района, попытайтесь их дополнить, а затем ранжировать (расставить) и 
аргументировано обосновать расстановку по степени значимости и экономической 
рентабельности: 

а) посадка деревьев, кустарников и цветов; 
в) реставрация храмов, историко-культурных памятников и сооружений, мемориальных 

зон; 
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г) возрождение местных досуговых традиций, праздников и обрядов, традиционных 
промыслов и ремесел, местного фольклора и т.д.; 

д) использование художественно-оформительских (дизайн), осветительских (подсветка) и 
аудио (звуковых) эффектов 

е) реклама: 
ж) развитие общественно-добровольных инициатив и движений социально- культурной 

направленности; 
з) инициирование интересных тем и рубрик на радио, ТВ, в местной прессе;  
и) что еще? 
 
Практическое задание № 5 

Предлагается разработать проект организации пространственно-предметной среды для 
традиционного праздника, ярмарки, фестиваля в Вашем городе. для этого необходимо: 

а) составить схематическую карту территории или план помещения, где будет 
проводиться мероприятие для относительно постоянного состава участников, произвести 
разметку секторов для размещения различных сред (деловой, официальной, информационной, 
зрелищной, развлекательно-игровой и т.д.); 

б) обозначить на карте или плане примерные направления и последовательность 
движения основной массы посетителей в указанных средах; 

в) предложить свой вариант размещения основных функциональных объектов на данном 
мероприятии (торговых, информационных, зрелищных, развлекательных, сервисных, 
спортивно-оздоровительных, питания, медобслуживания и т.д.; 

г) опираясь на разработанные схемы аргументировано обосновать свою концепцию 
проведения мероприятия. 

 

Практическое задание № 6 

С целью выявления и оценки уровня креативных способностей студентов выполнить 
следующие упражнения, рассчитанные на получение нескольких альтернативных решений: 

а) подберите небольшой текст любого характера и содержания, предложите своему 
коллеге дать как можно больше названий (заголовков) к нему; 

б) подберите и опишите Вашему коллеге несколько типичных ситуаций из практики 
досугового поведения, предложите перечислить их возможные последствия; 

в) предложите Вашему коллеге с помощью одного из пяти произвольно подобранных 
предметов решить конкретную постановочную задачу. Например: надо остроумно, 
нестандартно открыть веселую игротеку в детском доме. Предметы (на выбор): авторучка; 
ключ (скрипичный, гаечный, для двери, универсальный); шарик; часы; ножницы. Убедительно 
«обыграть» использование выбранного предмета. 

 
Форма практического задания: рабочая тетрадь по теме «Планирование», «Квест», 

Рубежный контроль к разделу 2: рабочая тетрадь 
Форма рубежного контроля – рабочая тетрадь. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-1 

Способен 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами в 
сфере образования и 

нормами 
профессиональной 

этики 

ОПК 1.1 Знает: 
приоритетные 
направления развития 
системы образования 
Российской Федерации; 
законы и иные 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в 
Российской Федерации; 
нормативные документы 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи; федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты основного 
общего, среднего общего 
образования; 
законодательные 
документы о правах 
ребенка; актуальные 
вопросы трудового 
законодательства; 
конвенцию о правах 
ребенка 

Этап формирования 
знаний 

ОПК 1.2 Умеет: 
применять основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной этики 

Этап формирования 
умений 

ОПК 1.3 Владеет: 
действиями по 
соблюдению правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной этики 
в условиях реальных 
педагогических 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ситуаций; действиями по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего, среднего общего 
образования в части 
анализа содержания 
современных подходов к 
организации и 
функционированию 
системы общего 
образования 

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: 
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[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-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 

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 
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заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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 

учебной дисциплине 
 
Теоретический блок вопросов: 

1.  Понятие социокультурного проектирования: сущность, объект, цели, задачи, 
приоритетные области.  
2. Понятие о социально-культурном проекте и программе.  
3. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, содержанию 
и целям деятельности.  
4. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной ситуации.  
5. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования.  
6. Понятие об аудитории социально-культурного проекта.  
7.  Типология игр и их проективный потенциал. 
8. Инновационные игры как средство решения проектных задач.  
9. Принципы игрового проектирования. 
10. Логика решения проектных задач в игровом процессе, позиционно-ролевая структура 
состава участников, организационное обеспечение игры и использование специфических 
игротехнических методик как условие реализации проективных возможностей 
инновационных игр.  
11.Разработка стартового бизнес-плана в качестве базового документа изложения сущности 
проекта, включая его содержательную часть, описания порядка его реализации и 
характеристики используемой в этих целях ресурсной базы. 
12. Алгоритм разработки социально-культурного проекта.  
13. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта.  
14. Формирование ресурсной базы проекта.  
15. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Выбор формы реализации 
проекта.  

Аналитические задания: 
 

Управление проектом — это процесс руководства всеми работами по проекту от начала до 

завершения: можно считать, что проект успешно выполнен, если вы получили желаемые 
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результаты в установленный срок и уложились в бюджет. Если же проект провален, 

значит, вы не выполнили оба этих условия. 

 

Задание: проанализировать свое окружение 

 

Какие дополнительные инструменты помогут развивать ваш проект и привлекать новых 

партнеров? 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Какие дополнительные продукты или услуги помогут повысить лояльность ваших 

партнеров и удерживать их? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Каким образом можно развивать партнерские отношения? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Какие материалы, документации, инструкции, помогут вашему проекту обрастать 

энтузиастами? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Какие инструменты и действия помогут создать лояльное сообщество вокруг вашего 

проекта? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Определите исполнителей разных работ проекта и заключите с ними соглашения о том, 
что они могут, согласны и обязуются работать над проектом 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Постановка и распределение задач членам команды 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Разъясните каждому суть его работы и порядок координации действий со всеми участниками 
проекта 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Определение и постановка вспомогательных задач 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Подумайте, как партнеры будут взаимодействовать в процессе повседневной работы, 
принимать различные решения по проекту и разрешать спорные ситуации 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Установление необходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля за 
процессом выполнения работ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Решите, какие системы и порядок учета выполнения графика работ, отработанного времени и 
финансовых расходов следует установить 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Объявите о существовании вашего проекта, его целях, сроках начала и завершения 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Проанализируйте: 

Кто является вашим конкурентом?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Какие сервисы предлагают вашей целевой аудитории и конкуренты?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
  
Почему ваша целевая аудитория отдает предпочтение проектам конкурентов, а не вашим?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Что есть такое в проектах конкурентов, чего нет в ваших проектах?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Каким образом вы можете нейтрализовать эти преимущества, свести их на нет, предложить 
взамен что-то другое, что перевесит их в сознании вашей целевой аудитории?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Будущее 

Как вы видите развитие проекта? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
В чем будет показатель успешность проекта? Как это можно будет измерить? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
В какую сторону будет развиваться проект: количественный рост или качественный? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Как будет изменяться проект изнутри и какие ресурсы для этого потребуются? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Продвижение проекта 

 

Как будет продвигаться и рекламироваться проект? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Какие каналы коммуникаций будут задействованы? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Как будет проходить работа с блогерами и СМИ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Какие в продвижении будут этапы и в какие сроки? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Кто и как будет отвечать за подведение итогов по этапам, за их анализ и выводы? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Какой результат будет контрольной точкой в каждом этапе? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Будут ли задействованы специальные материалы: брошюры, листовки, флаеры и т.п.? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Какие акции, скидки, специальные предложения (мероприятия) будут включены в 
продвижение? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Напишите пресс-релиз в СМИ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Напишите «письмо поддержки» 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Что именно считать успехом в продвижении? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________  
Разработать проекты: 
1. Проект просветительного мероприятия посвященного искусству танца. 
2.  Проект цикла агитационно-художественных представлений, посвященных Году 
Литературы. 
3.  Проект фестиваля «Мультфест», направленного на развитие отечественной 
мультипликации. 
4.  Проект постоянно действующей литературной гостиной «Глагол/глаголЪ» 
на базе одного из культурных центров города Москвы. 
5.  Проект творческой платформы для детей на базе одного из ведущих 
культурных центров города Москвы. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
1. Основы социально-культурной деятельности: учебно-методическое пособие. — 

Белгород: БГИИК, 2020. — 96 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153890 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 
молодежи: учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455483  

 
5.1.2. Дополнительная литература 
3. Проектирование и экспертиза образовательной среды: учебно-методическое 

пособие. — Тольятти: ТГУ, 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-8259-1140-3. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/140024 — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных 
трансформаций и всемирные выставки: учебное пособие для вузов / А. Э. Курумчина. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10770-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456173 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
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 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
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электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы социально-культурного 

проектирования» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию 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 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. 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 
учебной дисциплине  

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» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

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  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы социально-культурного 

проектирования» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

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 «Основы социально-культурного проектирования» 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины -  Освоение культуротворческих технологий в сфере культуры 
и искусства и расширение представлений возможности их дальнейшего развития.  

Задачи учебной дисциплины - 

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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита   

Учебная дисциплина «Культуротворческие технологии» реализуется в обязательной 
части основной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной, заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Культуротворческие технологии» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин:  

Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия 
Проектная деятельность 
Основы социально-культурного проектирования 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и искусства 
Современные культурные формы и практики 
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 
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коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование» 

В результате освоения учебной дисциплины 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 

  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.   
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрены зачет  

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
     

 

Учебные занятия лекционного типа       

Практические занятия 60   60   

Лабораторные занятия       

Контактная работа в ИКР 48   48   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108   108   

Контроль промежуточной аттестации (час)       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216   216   

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 2 курсе, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрены зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

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

Практические занятия 24 12 12   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24 12 12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 84 80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108   

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Семестр 3 

Раздел 1. 36 18 18 - 10 - -8 

Раздел 2.  36 18 18 - 10 - -8 

Раздел 3. 36 18 18 - 10 - -8 

Раздел 4. 36 18 18 - 10 - -8 

Раздел 5. 36 18 18 - 10 - -8 

Раздел 6. 36 18 18 - 10 - -8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

-       

Общий объем, часов 216 108 108 - 60   48  

Форма промежуточной 
аттестации 

 Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

216 108 108 - 60   48  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

И
К

Р
 

2 год обучения (осенняя сессия)  

Раздел 1. 36 28 8 - 4 
 

4 

Раздел 2. 36 28 8 - 4 
 

4 

Раздел 3. 34 26 8 - 4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

-       

Общий объем, часов 106 82 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 34 26 8 - 4  4 
Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 106 82 24 - 12 - -12 
Форма промежуточной 
аттестации 

4  часа зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

216 164 48 - 24  24 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

3 семестр 

Раздел 1.  18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8  Доклад 2 Письменный 
ответ 
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Раздел 2   

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 3. 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 4. 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 5. 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 6. 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Доклад 2 Письменный 
ответ 

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 

108 48 - 48 - 12 - 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
108 48 - 48 - 12 - 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

2 год обучения (осенняя сессия)  
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Раздел 1.   27 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

21   Доклад 
 

2   Письменный 
ответ 

Раздел 2. 27 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

21  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Раздел 3. 28 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 

82 12 - 64 - 6 - 

2 год обучения (весенняя сессия)   

Раздел 4. 27 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

21 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 5. 27 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

21 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Раздел 6. 28 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 Доклад 2 Письменный 
ответ 

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 

82  12 - 64 - 6 - 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
164  24 - 128 - 12 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.   Теоретические основы культуротворческой деятельности. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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: 
 

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: 
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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: 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, зачет с оценкой 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 

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 

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 

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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самостоятельно 
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. 
 

  
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: 

  
ОПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

(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 учебной дисциплине  

 

1. Культуротворчество как социальный феномен.  

2. Культуротворчество в соиокультурном пространстве общества.  

3. Теоретические исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

4. Теоретико-деятельностные основы исследования культуротворчества 

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 пртенциал 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. 



 

22

16. Планирование и организация культуротворческой деятельности в учреждениях 
культуры и искусства.  

17. Организация культуротворческой деятельности населения как ориентир 
тгосударственной культурной политики.  

18. Специфика организации культуротворческой деятельности в сфере дополнительного 
образования. 

19. Организация культуротворческой деятельности населения в сфере досуга. 

20. Роль государства в рзвитии культуротворческого потенциала различных групп 
инаселения. 

21. Специфика организации культуротворческой деятельности в любительских 
объединениях и клубах по интересам. 

22. Формирование гоового 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. Органиазция культуротворчества в учреждениях культуры клубного типа. 

26. Организация культуротворческой деятельности населения в музейных учреждениях 

27. Организационная роль библиотечных учреждений в организации культуротворческой 
деятельности населения. 

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 гоового 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 
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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. 

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 учебной дисциплине 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. 
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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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Фурсенко, Т. Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной 
культуры и искусства : учебное пособие / Т. Ф. Фурсенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Планета музыки, 2019. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-2834-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113991  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник / под редакцией 
В. Л. Бенина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-906958-47-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113135  

6.2. Дополнительная литература 

1. Майер, А. А. Рефлексивная педагогика: развитие взрослых и детей в образовании : 
учебно-методическое пособие / А. А. Майер. — Томск : ТГПУ, 2018. — 232 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152686— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Тараторин, Е. В. Технология корпоративного досуга : учебное пособие / Е. В. 
Тараторин. — Орел : ОГИИК, 2018. — 275 с. — ISBN 978-5-905436-24-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156771— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Трофимов, М. Ю. Культуротворческие технологии в сфере досуга : учебное 
пособие / М. Ю. Трофимов. — Омск : ОмГУ, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-7779-2414-8. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/136316— Режим доступа: для авториз. пользователей 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Культуротворчесие технологии» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 



 

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 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. 

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 
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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 
учебной дисциплине  

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» 

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 
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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/ 
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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Культуротворчесие технологии» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности   44.03.01 

Педагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями (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). 

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) 
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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 
(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 учебной работы. 

При реализации учебной дисциплины «Культуротворчесие технологии» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Культуротворчесие технологии» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
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 учебной дисциплины «Культуротворчесие технологии» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Культуротворчесие 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 учебной дисциплины «Культуротворчесие 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических и 
знаний о технологии и методике информационно-просветительской деятельности и 
формирование практических навыков для успешной профессиональной, культурно-
просветительской деятельности в учреждениях культуры , искусства и музыкального 
образования . 

Задачи учебной дисциплины: 
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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина ««Информационно-просветительные технологии в сфере 
культуры и искусства»» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 
отношений части основной образовательной программы по выбору по направлению 
подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», направленность «Музыкальное 
образование» очной, заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информационно-просветительные технологии в 
сфере культуры и искусства» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии 
самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Проектная деятельность», «История и 
теория музыкального искусства», «Педагогика»,  «Возрастная и педагогическая психология», 
«Технологии и методики художественно-творческой деятельности». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Коммуникативная культура руководителя учреждений в сфере искусства,  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», 
направленность «Музыкальное образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория компетенций Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке 
основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ, 
разрабатывать 
отдельные их 

компоненты (в том 
числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий) 

ОПК 2.1 Знает: историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем; 
роль и место образования в 
жизни личности и общества; 
основы дидактики; 
основные принципы 
деятельностного подхода; 
виды и приемы 
современных 
образовательных 
технологий; пути 
достижения 
образовательных 
результатов в области ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: 
классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные 
технологии; разрабатывать 
и применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
в реальной и виртуальной 
образовательной среде 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 
разработки и реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы; средствами 
формирования умений, 
связанных с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями (далее – 
ИКТ); действиями 
реализации ИК технологий, 
отражая профессиональную 
ИКТ-компетентность 
соответствующей области 
человеческой деятельности: 
на уровне пользователя, на 
общепедагогическом 
уровне; на уровне 
преподаваемого/ых 
предметов 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
     

 

Учебные занятия лекционного типа       

Практические занятия 60    60  

Лабораторные занятия       

Контактная работа в ИКР 48    48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108    108  

Контроль промежуточной аттестации (час)       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216    216  

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 
48 24 24   
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 24 12 12   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24 12 12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 84 80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108   

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
И

К
Р

 

Семестр 4 
Раздел 1. Тема 1.1 20 10 10 0 6 

 
4 

Раздел 1 Тема 1.2 20 10 10 0 6 
 

4 
Раздел 2. Тема 2.1 20 10 10 0 6 

 
4 

Раздел 2. Тема 2.2 20 10 10 0 6 
 

4 

Раздел 3. Тема 3.1 20 10 10 0 6 - 4 

Раздел 3. Тема 3.2 20 10 10 0 6 - 4 
Раздел 4. Тема 4.1 20 10 10 0 6 - 4 
Раздел 4. Тема  4.2 20 10 10 0 6 - 4 

Раздел 5. Тема 5.1 20 10 10 0 6 
 

4 
Раздел 6. Тема  6.1 36 18 18 0 6 
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Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
  

 
  

 

Общий объем, часов по 
учебной дисциплине 

216 108 108  60 0 48 

Общий объем, часов по 
учебной дисциплине 

216 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Семестр 3 
Раздел 1. Тема 1.1 22 18 4  2 - 2 
Раздел 1 Тема 1.2 22 18 4  2 - 2 

Раздел 2. Тема 2.1 22 18 4  2 - 2 
Раздел 2. Тема 2.2 22 18 4  2 - 2 

Раздел 3. Тема 3.1 22 18 4  2 - 2 
Раздел 3. Тема 3.2 22 18 4  2 - 2 

Раздел 4. Тема 4.1 22 18 4  2 - 2 
Раздел 4. Тема  4.2 22 18 4  2 - 2 

Раздел 5. Тема 5.1 22 18 4  2 - 2 
Раздел 6. Тема  6.1 14 2 12  6 - 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов  216 164 48 0 24 0 24 

Общий объем, часов по 
учебной дисциплине 

216 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Семестр 4 
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Раздел 1. 
 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 Реферат, 
доклад 2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2. 
 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

 

Раздел 3. 
 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Реферат, 
доклад 

2 Реферат, эссе 
 

Раздел 4. 
 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Реферат, 
доклад 

2 Реферат, эссе 
 

Раздел 5.  

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

 

Раздел 6.  

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 48 

 
48 

 
12 

 
 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

108 48 
 

48 
 

12 
 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Семестр 3 
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Раздел 1. 
 

26 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Реферат, 
доклад 

2 
Реферат, эссе 

 

 

Раздел 2. 
 

26 4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 3. 
 

26 4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 4. 
 

26 4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 5.  

26 4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 

Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Раздел 6.  34 

4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

28 Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
164 24 

 
128 

 
12 

 
 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

164 24 
 

128 
 

12 
 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

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.  
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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. 

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 
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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: 

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 
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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 

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 



 
15

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..  
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  
МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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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. 
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. 
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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. 
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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится 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 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 

разработке 
основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ, 
разрабатывать 
отдельные их 

компоненты (в том 
числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий) 

ОПК 2.1 Знает: историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем; 
роль и место образования 
в жизни личности и 
общества; основы 
дидактики; основные 
принципы 
деятельностного подхода; 
виды и приемы 
современных 
образовательных 
технологий; пути 
достижения 
образовательных 
результатов в области 
ИКТ 

Этап формирования 
знаний 

ОПК 2.2 Умеет: 
классифицировать 
образовательные системы 
и образовательные 
технологии; 
разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной 
образовательной среде 

Этап формирования 
умений 

ОПК 2.3 Владеет: 
приемами разработки и 
реализации программ 
учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы; средствами 
формирования умений, 
связанных с 
информационно-

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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коммуникационными 
технологиями (далее – 
ИКТ); действиями 
реализации ИК 
технологий, отражая 
профессиональную ИКТ-
компетентность 
соответствующей области 
человеческой 
деятельности: на уровне 
пользователя, на 
общепедагогическом 
уровне; на уровне 
преподаваемого/ых 
предметов 

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 
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материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

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 учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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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.  
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 учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Алдошина, М. И.  Организация школьных праздников. Фольклорные праздники : 
учебное пособие для вузов / М. И. Алдошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12236-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/455537. 

2. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07712-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452709  

3. 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, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/ 

4. Кириллова, Н.Б. Медиаполитика государства в условиях социокультурной 
модернизации : учебное пособие / Н.Б. Кириллова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. - 112 с. - Библиогр.: с. 91-94 - ISBN 978-5-4475-2801-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

5. 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  

6. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи: 
учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455483 

7. Пинигина, Г.В. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.В. Пинигина, И.В. Кондрина. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ 
имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105438. — 
Загл. с экрана.                               
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9. Тараторин, Е.В. Анимация историко-культурных объектов : учебное пособие / Е.В. 
Тараторин, Е.В. Курапина. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 472 с. — ISBN 
978-5-8114-4638-4. — Текст :— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

                  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное 
пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06307-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/ 

2. Гончарук, А.Ю. Арт-терапевтические возможности музыкального искусства в 
реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами : монография / Гончарук А.Ю. 
— Москва : Русайнс, 2020. — 177 с. — ISBN 978-5-4365-1530-4. — URL: 
https://book.ru/book/934807 (дата обращения: 15.04.2020). — Текст : электронный. 

3. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. - 6-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Библиотека студента). - 
ISBN 978-5-89349-763-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 

4. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для 
вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06301-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/ 

5. Степанидина, О.Д. Русская камерно-вокальная культура ХIХ века: трансформация 
жанра романса и проблемы исполнительства : монография / О.Д. Степанидина ; 
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. - Саратов : 
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 280 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94841-238-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826 

6. Страшнов, С. Л.  Система сми: просветительство и журналистика : учебное пособие 
для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447806  
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

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 На сайте представлены учебники, http://studentam.net 
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библиотека 
учебников 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

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» 

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  

 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 

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, 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 



 
27

а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информационно-просветительные 
технологии в сфере культуры и искусства» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», 
направленность «Музыкальное образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Информационно-просветительные 
технологии в сфере культуры и искусства» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информационно-просветительные технологии в 
сфере культуры и искусства» 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 «Информационно-просветительные 
технологии в сфере культуры и искусства» предусмотрено применением электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «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.).  

В рамках учебной дисциплины «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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «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 учебной дисциплины: - 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 
искусства» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование , очной, заочной форм обучения 

Изучение учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства», «Арт-терапевтические технологии в 

образовании», «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных культурных ценностей». 

Изучение учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Педагогика и психология художественного творчества», «Маркетинг в сфере 

культуры, искусства и образования» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины 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 «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 
общепрофесс
иональных 

компетенций 

Код 
общепроф
ессиональ

ной 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Совместная и 

индивидуальна

я учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1 Знает: основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-медико 

педагогического консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 5 семестре по очной форме 

обучения, составляет 6 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет в 5семестре. 

 

Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

108 108 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 

Практические занятия 60 60 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ИКР                 48 48 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108 

Контроль промежуточной аттестации (час)   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216 

 
 

Заочная форма обучения 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой на 4  году обучения, составляет 

6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет 

Вид учебной работы Всего часов 
курс 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

48 
48 

Учебные занятия лекционного типа   
Практические занятия 24 24 

Лабораторные занятия   
Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 164 

Контроль  промежуточной аттестации (час) 4 4 
Объем дисциплины в часах 216 216 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 
Раздел, тема Виды учебной 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 

Конт
актна

я 
работ

а в 
ИКР 

2 3 4 5 6 7 8  

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  

36 18 18  10 

0 

8 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 

деятельности через игру 

36 18 18  10 

0 

8 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-оздоровительной 

и курортно-рекреационной 

деятельности 

36 18 18  10 

0 

8 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

36 18 18  10 

0 

8 

Раздел 5. Технология 

организации туристической 

деятельности 

36 18 18  10 

0 

8 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал форм культурно-

36 18 18       10 
0 

8 
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досуговой деятельности 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 216 108 108 0 60 0 48 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 
Заочной формы обучения (курс4) 

Раздел, тема Виды учебной 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 

Конт
актна

я 
работ

а в 
ИКР 

2 3 4 5 6 7 8  

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  

34 26 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 

34 26 8  4 

0 

4 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

36 28 8  4 

0 

4 

Раздел 5. Технология 

организации туристической 

деятельности 

34 26 8  4 

0 

4 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-досуговых 

программ 

38 30 8  4 

0 

4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

     4 

Общий объем, часов 216 164 48  24 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ
ическая 
активно
сть, час 

Форма 
академической 

активности 

Выпол
нение 
практ. 
задани
й, час 

Форма 
практиче

ского 
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  

18 8 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 

деятельности через 

игру 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

курортно-

рекреационной 

деятельности 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 

Раздел 5. Технология 

организации 

туристической 

деятельности 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

8 Реферат 2 Устный 

опрос 
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досуговых программ занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 
Общий объем по 
дисциплине, часов 

108 48  48  12  

 
Заочная форма обучения семестр 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. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-

культурной 

деятельности  

28 4 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

22 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 

деятельности через 

игру 

27 4 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

21 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

курортно-

рекреационной 

деятельности 

28 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

22 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 4. Технологии 

организации отдыха и 

развлечений 

27 4 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

21 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 5. Технология 

организации 

туристической 

деятельности 

28 4 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

22 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Раздел 6. Рекреативный 

потенциал  культурно-

досуговых программ 

26 4 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ИКР 

20 Рефера

т 
2 Устный 

опрос 

Общий объем по 164 24  128  12  
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дисциплине, часов 

 
 

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

 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ РЕКРЕАТИВНЫХ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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. 
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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 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: 
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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. 

 

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. 
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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: 
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.  
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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 

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. 
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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: 

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 
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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.  

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 разделу 5: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине 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-3 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями); основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Этап формирования 

знаний 

ОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Этап формирования 

умений 

ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

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 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 
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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. 

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. 
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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 учебной дисциплине 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 

учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная 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 



 23

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452814  

2. Фоменко, Н.К. Технологии ведения культурно-досуговых программ : учебное 

пособие / Н.К. Фоменко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра 

социально-культурной деятельности. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. - Ч. 1. Конферанс и конферансье. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0363-5. - 

ISBN 978-5-8154-0364-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472611   

  

5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных 

представлений : учебно-методическое пособие : [12+] / А.Н. Куксов ; Министерство культуры 

Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 – ISBN 978-5-4475-9699-6. – DOI 

10.23681/493599. – Текст : электронный. 

2.                  Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под 

общей редакцией П. Е. Любимцева. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4974-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129242. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 



 24

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Рекреативные технологии в 

учреждениях 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию 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 

учебной программой тематики.. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

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» 

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 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 
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eLIBRARY.ru российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

компьютера в сети 

Университета  

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

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 учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях 

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

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Рекреативные технологии в учреждениях 

культуры и искусства» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «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 учебной дисциплины «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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о здоровьесберегающих технологиях с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 
здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все 
сферы деятельности участников образовательного процесса. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» реализуется в части, формируемой участниками 
образовательных отношений основной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной формы обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Физическая культура и спорт    _ 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: УК-7; ОПК-3 
, ОПК-7  в соответствии с основной образовательной программой по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. 
Умеет использовать основы 
физической культуры для 
осознанного выбора и применения 
здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. 
Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни 
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Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

ОПК 3.1 Знает: основы применения 
образовательных технологий (в том 
числе в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся (в том числе с особыми 
образовательными потребностями); 
основные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в рамках 
психолого-медико педагогического 
консилиума; соотносить виды 
адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями 
обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления детей с 
особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.); действиями 
оказания адресной помощи 
обучающимся 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 
Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК 7.1 Знает: законы развития 
личности и проявления личностных 
свойств; психологические законы 
периодизации и кризисов развития; 
основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 
работать с родителями (законными 
представителями); социально-
психологические особенности и 
закономерности формирования 
детских /подростковых / взрослых 
сообществ 

ОПК 7.2 Умеет: составлять (совместно 
с психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) обучающегося; 
взаимодействовать с разными 
участниками образовательного 
процесса (обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

ОПК 7.3 Владеет: действиями 
выявления в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития; 
действиями взаимодействия с другими 
специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час)   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

 Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 
технологии и их функции  

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Понятие здоровье 
и здоровьесберегающие 
технологии 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно – 
воспитательном процессе 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Основные 
правила 
здоровьесбережения при 
организации занятий 

20 10 10 2 4 0 4 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

16 8 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Системный 
подход к реализации  
здоровьесберегающих  
технологий 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

20 10 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)       

 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

 Раздел 1. 
Здоровьесберегающие 
технологии и их функции  

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Понятие здоровье 
и здоровьесберегающие 
технологии 

17 13 4 1 1 0 2 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

19 15 4 1 1 0 2 

Раздел 2. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно – 
воспитательном процессе 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 2.1. Основные 
правила 
здоровьесбережения при 
организации занятий 

17 13 4 1 1 0 2 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

19 15 4 1 1 0 2 

Раздел 3. Системный 
подход к реализации  
здоровьесберегающих  
технологий 

32 24 8 2 2 0 4 

Тема 3.1. Компоненты 16 12 4 1 1 0 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

модели здоровья 
Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

16 12 4 1 1 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
     

 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 0 12 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 
Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 
технологии и их 

функции  
 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Применение 

здоровьесберегающих 
технологий в учебно - 

воспитательном 
процессе 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 3. 
Системный подход к 

реализации  
здоровьесберегающих 

технологий 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 24  24  6  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
А

ка
де

м
ич

ес
ка

я 
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

 
Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 
технологии и их 

функции  
 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Применение 

здоровьесберегающих 
технологий в учебно - 

воспитательном 
процессе 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 3. 
Системный подход к 

реализации  
здоровьесберегающих 

технологий 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 12  62  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  
Цель: Изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе 
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Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 
технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 
технологий.  

 
Тема 1.1 Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии 

Цель: Дать определение понятиям здоровье и здоровьесберегающие технологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, группы здоровьесберегающих технологий  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое здоровье. 
2. Определение понятия здоровьесберегающая технология. 
3. Группы здоровьесберегающих технологий. 
 
Тема 1.2 Функции здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить функции здоровьесберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, 
информативно-коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная 
функция, интегративная функция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 
2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 
3. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Здоровье человека. 
2. Уровни здоровья человека. 
3. Оценка здоровья человека. 
4. Характеристики состояния здоровья. 
5. Соматическое здоровье. 
6. Нравственное здоровье. 
7. Психическое здоровье. 
8. Здровьесебергающая технология. 
9. Группы здоровьесберегающих технологий. 
10. Функции здоровьесберегающих технологий. 
11. Формирующая функция здоровьесберегающих технологий. 
12. Информативно-коммуникативная функция здоровьесберегающих технологий. 
13. Диагностическая  функция здоровьесберегающих технологий. 
14.  Рефлексивная функция здоровьесберегающих технологий. 
15. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 
16. Задачи здоровьесберегающих технологий.  
17. Принцип «Не навреди!». 
18. Принцип сознательности и активности. 
19. Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 
20. Принцип систематичности и последовательности. 
21. Принцип доступности и индивидуальности. 
22. Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 
23. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 
24. Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 
25. Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 



 
12

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 

 
            РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 
процессе 

Цель: Изучить основные правила и критерии здоровьесбережения 
Перечень изучаемых элементов содержания: Правильная организация урока, использование 
каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, снятие 
эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, 
охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с позиций 
здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения. 

Тема 2.1 Основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Цель: Изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий 
Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 
снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 
уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 
позиций здоровьесбережения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как правильно организовать урок. 
2. Виды интенсивности умственной деятельности. 
3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 
Тема 2.2 Критерии здоровьесбережения 

Цель: Изучить основные критерии здоровьесбережения 
            Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 
классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 
активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, эмоциональные разрядки на 
уроке, темп окончания урока.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные гигиенические условия для занятий. 
2. Виды учебной деятельности на занятии. 
3. Виды мотивации на занятии. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 
2. Правильная организация урока. 
3. Использование каналов восприятия. 
4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 
5. Снятие эмоционального напряжения. 
6. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
7. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
8. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 
9. Гигиенические условия в классе (кабинете, спортзале). 
10. Число видов учебной деятельности используемых учителем. 
11. Число видов преподавания используемых учителем. 
12. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения учащихся. 
13. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов. 
14. Позиции учащихся и их чередование. 
15. Физкультминутки и физкультпаузы. 
16. Мотивация к учебной деятельности на уроке. 
17. Благоприятный психологический климат на уроке. 
18.  Утомление учащихся и снижения их учебной активности на уроке. 
19. Профилактика отклонений в состоянии здоровья школьников. 
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20. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий в школе. 
21. Профилактика нарушений осанки. 
22. Санитарное воспитание и просвещение школьников. 
23. Основы правильного питания. 
24. Принципы оздоровления часто болеющих детей. 
25. Показатели эффективности проведенного занятия.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить компоненты и виды здоровьесберегающих технологий  
            Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-
гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 
экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).  

Тема 3.1 Компоненты модели здоровья 

Цель: Изучить основные компоненты здоровья  
Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, нравственный компонент. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определения понятий соматический компоненти физический компонент здоровья 
2. психический компонент. 
3. Нравственный компонент. 
Тема 3.2 Виды здоровьесберегающих технологий 

Цель: Изучить основные виды здоровьесберегающих технологий 
Перечень изучаемых элементов содержания: медико-гигиенические технологии (МГТ), 
физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровьесберегающие 
технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 
здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Медико-гигиенические технологии и физкультурно-оздоровительные технологии.  
2. Экологические здоровьесберегающие технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
3. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Основные компоненты здоровья. 
2. Соматический компонент здоровья. 
3. Физический компонент здоровья. 
4. Психический компонент здоровья. 
5. Нравственный компонент здоровья. 
6. Распределение интенсивности умственной деятельности при организации урока. 
7. Школьные факторы риска. 
8. Приемы профилактики неблагоприятных эмоциональных (невротических) состояний. 
9. Критерии здоровьесбережения. 
10. Основные виды здоровьесберегающих технологий. 
11. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 
12. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 
13. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 
14. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
15. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
16. Организационно-педагогические технологии. 
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17. Психолого-педагогические технологии. 
18. Учебно-воспитательные технологии. 
19. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 
20. Лечебно-оздоровительные технологии. 
21. Режим дня. 
22. Диета. 
23. Фитотерапия. 
24. Закаливание. 
25. Дыхательная гимнастика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. 
Умеет использовать основы 
физической культуры для 
осознанного выбора и 
применения 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
знаний 

УК-7.2. 
Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни 

Этап формирования 
умений 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными 
категориями обучающихся (в том 

Этап формирования 
знаний 
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потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

числе с особыми 
образовательными 
потребностями); основные 
приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: 
взаимодействовать с другими 
специалистами в рамках 
психолого-медико 
педагогического консилиума; 
соотносить виды адресной 
помощи с индивидуальными 
образовательными 
потребностями обучающихся 

Этап формирования 
умений 

ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления детей с 
особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.); 
действиями оказания адресной 
помощи обучающимся 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-7 

Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК 7.1 Знает: законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств; 
психологические законы 
периодизации и кризисов 
развития; основные 
закономерности семейных 
отношений, позволяющие 
эффективно работать с 
родителями (законными 
представителями); социально-
психологические особенности и 
закономерности формирования 
детских /подростковых / 
взрослых сообществ 

Этап формирования 
знаний 

ОПК 7.2 Умеет: составлять 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
обучающегося; 
взаимодействовать с разными 
участниками образовательного 
процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, 
администрацией) 

Этап формирования 
умений 

ОПК 7.3 Владеет: действиями 
выявления в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их 
развития; действиями 
взаимодействия с другими 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиума 

 
 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-7; ОПК-3, 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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УК-7; ОПК-3, 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -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-7; ОПК-3, 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 

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 
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самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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. 
 

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. Определение здоровье человека. 
2. Соматический вид здоровья. 
3. Генетическое здоровье. 
4. Биохимическое здоровье. 
5. Метаболическое здоровье. 
6. Морфологическое здоровье. 
7. Функциональное здоровье. 
8. Возрастной аспект здоровья. 
9. Индивидуальный аспект здоровья. 
10. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 
11. Биологические и социальные закономерности становления личности. 
12. Коммуникативная функция. 
13. Мониторинг развития учащихся. 
14. Адаптация учащихся к социально-значимой деятельности. 
15. Оценка предшествующего опыта. 
16. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 
17. Правила организации урока. 
18. Особенности восприятия учащимися. 
19. Продолжительность и объем нагрузки во время урока. 
20. Применение психологической разгрузки во время занятия. 
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21. Пропаганда здорового образа жизни. 
22. Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. 
23. Технологии с применением физической культуры. 
24. Применением естественных сил природы в здоровьесбережении. 
25. Общие правила охраны труда. 
26. Компоненты, составляющие здоровье. 
27. Профилактика различных факторов риска. 
28. Основы правильного питания ученика. 
29. Закаливающие процедуры в течение учебного дня школьника. 
30. Организация учебной и внеучебной деятельности школьника. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 
университете. 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по 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 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 
Основная литература 

1. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное 
пособие для вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452423 

2. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического 
воспитания : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 246 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438400 
Дополнительная литература 

1. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 
младшего школьного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 
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ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438547  

2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 
культурой : учеб. пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437324 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 
учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. : Спорт, 2016. - 281 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 
учебной и воспитательной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
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. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

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» 

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 http://ebiblioteka.ru/ 
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периодики. 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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 
для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной 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 учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 
воспитательной 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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о сущности, принципах, содержании, методах и формах организации педагогической 
деятельности в дошкольном и начальном образовании, социально-педагогической 
деятельности, психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование способности и готовности организовывать 
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной и 
воспитательной среды; формирование навыков решать профессиональные задачи в 
области образования и воспитания. 

 
Задачи дисциплины: 
1. Формировать знания:  
- о современных научных исследованиях в области педагогики, современном 

образовательном пространстве, развитии педагогических систем;  
- об особенностях содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений;  
- основных теоретических подходах, современных концепциях воспитания и 

обучения;  
- закономерностях, принципах, содержании и структуре целостного 

педагогического процесса;  
- целях, задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения;  
- современных инновационных технологиях в сфере образования;  
- основных общенаучных характеристиках исследований в области образования. 
2. Формировать умения:  
- создавать развивающую среду;  
- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной 

деятельности;   
- организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях;  
- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный 

процесс и его результаты; 
- осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, 

коллегами; 
- использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 
- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести 

её в соответствии с программно-методической документацией; 
- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 

деятельности, уметь её представить (аттестация). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в базовой части основной образовательной 
программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и 

заочной форме обучения. 
 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Психология личности и группы 

- Разработка основных и дополнительных образовательных программ 
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- Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 

технологий) 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПК 2.1. Знает: 

- историю, теорию, закономерности 
и принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, роль и 
место образования в жизни 
личности и общества; 

- основы методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 
приемы современных 
педагогических технологий; 

- пути достижения 
образовательных результатов в 
области ИКТ. 

ОПК 2.2. Умеет: 

- классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные технологии; 

- разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и 
дополнительных образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной образовательной 
среде. 

ОПК 2.3. Владеет: 

- готовностью разрабатывать и 
реализовывать программы учебных 
дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

- готовностью формировать 
навыки, связанные с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 

Контроль и оценка 
формирования 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 

ОПК 5.1. Знает: 

- основы социальной, 
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результатов 
образования 

контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

психологической и 

педагогической диагностики; 

- методы выявления и коррекции 
трудностей 

обучающихся в освоении 
образовательной 

программы 

ОПК 5.2. Умеет: 

- применять инструментарий и 
методы диагностики 

и оценки показателей уровня и 
динамики освоения 

образовательной программы 
обучающимися; 

- проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся. 

ОПК 5.3. Владеет: 

- принципами и правилами 
контроля и оценки 
образовательных результатов 
обучающихся; 

- готовностью осуществлять 
коррекционную деятельность с 
обучающимися, имеющими 
трудности в освоении 
образовательной программы. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать 
с родительской общественностью; 

-         закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-
психологические особенности и 
закономерности развития детских и 
подростковых сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ; 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью выстраивать 
конструктивные отношения со 
всеми участниками 
образовательных отношений. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по очной и заочной форме обучения 
– во 2  семестре – 3 зачетных единицы, По дисциплине предусмотрен зачет. 

 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

                    1 

• Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час)   

• ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 
 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 

                  1 

• Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

• ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Семестр 2 
Раздел 1. Общие основы 
педагогики. 

38 18 20 4 8 0 8 

Раздел 2. Целостный 
педагогический процесс. 

38 18 20 4 8 0 8 

Раздел 3. Воспитание в 
целостном педагогическом 
процессе. 

32 
18 

14 4 2 0 8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 54 54 12 18 0 24 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Семестр 1 
Раздел 1. Общие основы 
педагогики. 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

аттестации 

Семестр 2 

Раздел 2. Целостный 
педагогический процесс. 

34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Воспитание в 
целостном педагогическом 
процессе. 

34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 80 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная  форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Семестр 2  
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Раздел 1. Общие 
основы педагогики 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Целостный 
педагогический 
процесс 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
54 24  24  6  

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 24  24  6 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
Семестр 1  

Раздел 1. Общие 
основы педагогики 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов, 

28 4  22  2  

Семестр 2 
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Раздел 2. 
Целостный 
педагогический 
процесс 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
52 8  40  4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и специфике 

педагогики как науки. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. Источники изучения 

истории педагогики. Ключевые группы теорий происхождения воспитания 
(биологические и социальные) и их характеристика. Принципиальные отличия воспитания 
в человеческом социуме и научения в животном мире. Этапы становления педагогики как 
науки и их характеристика. 

Общее представление о педагогике как науке. Объект и предмет педагогики. 
Объект и субъект педагогической деятельности. Функции педагогики (теоретическая и 
технологическая) и их характеристика. Образование как социальный феномен. 
Образование как педагогический процесс. Направленность современной системы 
образования в РФ. Роль педагогической науки в современной РФ. 

«Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. Связь 
педагогики с другими науками: философией, психологией, антропологией, анатомией и 
физиологией, медициной, социологией, экономикой, политологией и др. Система 
педагогических наук: история педагогики и образования, общая педагогика, возрастная 
педагогика, коррекционная педагогика, отраслевая педагогика, частные методики 
(предметные дидактики). 

 
Тема 1.1. Истоки педагогики 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий 

происхождения воспитания. 
2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном мире. 
3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики 

как науки. 
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Тема 1.2. Педагогика как наука 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагогики 

как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 
2. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 
3. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в 

современной РФ. 
 

Тема 1.3. Структура педагогики как науки 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специфику 

отраслей педагогики. 
2. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 
3. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 1: 
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 
2. Источники изучения истории педагогики. 
3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика. 
4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика. 
5. Воспитание в человеческом социуме. 
6. Научение в животном мире. 
7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 
8. Педагогика как наука. 
9. Объект и предмет педагогики. 
10. Объект и субъект педагогической деятельности. 
11. Функции педагогики и их характеристика. 
12. Образование как социальный феномен. 
13. Направленность современной системы образования в РФ. 
14. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в 

современной РФ. 
15. Роль педагогической науки в современной РФ. 
16. Связь педагогики с другими науками. 
17. Система педагогических наук. 
18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 
19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях 

целостного педагогического (образовательного) процесса. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления. Сущность системного подхода в науке. Понятие «педагогическая система». 
Педагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты: педагог, 
воспитанник, содержание образования, материальная база (средства). Основные виды 
педагогических систем (детский сад, школа, вуз, авторская школа) и их характеристика. 

Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и цель 
педагогического (образовательного) процесса. Педагогическая задача как основная 
единица педагогического процесса: соотношение педагогической ситуации и 
педагогической задачи. Схема решения педагогической задачи. Движущие силы 
педагогического процесса (объективные и субъективные противоречия). Педагогическое 
взаимодействие и его виды. 

Понятие целостности педагогического процесса. Целостность как синтетическое 
качество педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического 
процесса (содержательно-целевой, организационно-процессуальный и операционально-
технологический) и их характеристика. Логика и условия построения целостного 
педагогического процесса. 

 
Тема 2.1. Системный подход в понимании целостного педагогического 

процесса 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 

автономности целостного педагогического процесса. 
2. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного 

педагогического процесса. 
3. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 
 
 
Тема 2.2. Сущность целостного педагогического процесса 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) процесс. 
2. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении 

целостного педагогического процесса. 
3. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами 

целостного педагогического (образовательного) процесса. 
 
Тема 2.3. Педагогический процесс как целостное явление 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 
возникновения. 

2. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует 
рассматривать как целостное явление. 
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3. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 
организации целостного педагогического процесса. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 
1. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 
2. Сущность системного подхода в науке. 
3. Понятие «педагогическая система». 
4. Педагог как компонент педагогической системы в статике. 
5. Воспитанник как компонент педагогической системы в статике. 
6. Содержание образования как компонент педагогической системы в статике. 
7. Материальная база (средства) как компонент педагогической системы в 

статике. 
8. Детский сад как педагогическая система. 
9. Школа как педагогическая система. 
10. Вуз как педагогическая система. 
11. Авторская школа как педагогическая система (на примере одной из них). 
12. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 
13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. 
14. Сущность и цель педагогического (образовательного) процесса. 
15. Педагогическое взаимодействие как основа целостного педагогического 

процесса. 
16. Виды педагогического взаимодействия. 
17. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса. 
18. Соотношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 
19. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные 

противоречия). 
20. Понятие целостности педагогического процесса. 
21. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса.  
22. Характеристика содержательно-целевого аспекта целостности педагогического 

процесса. 
23. Характеристика организационно-процессуального аспекта целостности 

педагогического процесса. 
24. Характеристика операционально-технологического аспекта целостности 

педагогического процесса. 
25. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере воспитания 

базовой культуры личности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
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образования. Воспитание в широком и узком смыслах. Виды воспитания. Становление 
современных представлений о воспитании в результате противоборства ряда 
педагогических идей. Современная концепция гуманистического воспитания в 
преодолении его низкой эффективности. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

Личность в концепции гуманистического воспитания. Педагогические 
закономерности как отражение объективных причинно-следственных связей в системе 
реальных отношений воспитанника с внешним миром. Основные закономерности 
гуманистического воспитания. Система принципов гуманистического воспитания. 
Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. Частные 
принципы организации воспитательной работы и их основные требования. 

Формирование базовой культуры личности (философско-мировоззренческая 
подготовка, интеллектуальное развитие, гражданское воспитание, формирование основ 
нравственной культуры, физическое воспитание, трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, 
формирование культуры семейных отношений (половой культуры)). Сущность методов 
воспитания и их классификация. Условия оптимального выбора и эффективного 
применения методов воспитания. 

 
Тема 3.1. Сущность, цель и задачи гуманистического воспитания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 
2. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания 

над другими. 
3. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации 

гуманистического воспитания в современных российских условиях. 
 
Тема 3.2. Закономерности и принципы гуманистического воспитания 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 
2. Докажите необходимость практической реализации системы принципов 

гуманистического воспитания. 
3. Определите противоречия и сложности реализации концепции 

гуманистического воспитания в современных российских условиях. 
 
Тема 3.3. Воспитание базовой культуры личности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 
2. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов 

воспитания. 
3. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного 

применения методов воспитания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Форма практического задания: презентация. 
 
Примерный перечень тем презентаций к разделу 3: 
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1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 
целей образования. 

2. Воспитание в широком и узком смыслах. 
3. Виды воспитания. 
4. Приоритетность видов воспитания личности. 
5. Становление современных представлений о воспитании в результате 

противоборства ряда педагогических идей. 
6. Современная концепция гуманистического воспитания в преодолении его 

низкой эффективности. 
7. Цель и задачи гуманистического воспитания. 
8. Личность в концепции гуманистического воспитания. 
9. Сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 
10. Противоречия и сложности реализации концепции гуманистического 

воспитания в современных российских условиях. 
11. Педагогические закономерности как отражение объективных причинно-

следственных связей в системе реальных отношений воспитанника с внешним миром. 
12. Основные закономерности гуманистического воспитания. 
13. Система принципов гуманистического воспитания. 
14. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 
15. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные 

требования. 
16. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

(образовательном) процессе. 
17. Компоненты культуры жизненного самоопределения (субъектность в жизни, 

мировоззрение, убеждения, личностный смысл, духовность, самопознание и др.) и 
интеллектуальной культуры личности (познавательные интересы, мотивация к учебно-
познавательной деятельности, эрудиция и кругозор и др.): содержание и пути 
формирования в современных российских условиях. 

18. Компоненты нравственной (этические ценности и нормы, отношение к 
обществу, моральная мотивация, этические оценки и др.) и гражданской культуры 
личности (уважение и подчинение закону, патриотизм, гражданский долг и др.): 
содержание и пути формирования в современных российских условиях. 

19. Компоненты культуры труда и экономической культуры личности (готовность 
и ответственное отношение к труду, осознанный выбор профессии, рациональное 
хозяйствование и др.): содержание и пути формирования в современных российских 
условиях. 

20. Компоненты экологической культуры личности (ответственное отношение к 
природе, природоохранение и др.): содержание и пути формирования в современных 
российских условиях. 

21. Компоненты эстетической культуры личности (отношение к искусству, 
эстетическое сознание, творчество и др.): содержание и пути формирования в 
современных российских условиях. 

22. Компоненты физической культуры личности (ответственное отношение к 
здоровью, ЗОЖ, гигиена, спорт и др.): содержание и пути формирования в современных 
российских условиях. 

23. Компоненты культуры семейных отношений (половой культуры) личности 
(половая идентификация, межполовые взаимоотношения, родительство и др.): содержание 
и пути формирования в современных российских условиях. 

24. Сущность методов воспитания и их классификация. 
25. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-2 Способен 

участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Знать: 
- историю, теорию, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, 
роль и место образования 
в жизни личности и 
общества; 
- основы методики 
преподавания, основные 
принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; 
- пути достижения 
образовательных 
результатов в области 
ИКТ. 

Этап формирования 
знаний 
 

Уметь: 
- классифицировать 
образовательные системы 
и образовательные 
технологии; 
- разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной 
образовательной среде. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: Этап формирования 
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- готовностью 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы; 
- готовностью 
формировать навыки, 
связанные с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 

навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

Знать: 
- основы социальной, 
психологической и 
педагогической 
диагностики; 
- методы выявления и 
коррекции трудностей 
обучающихся в освоении 
образовательной 
программы 

Этап формирования 
знаний 
 

Уметь: 
- применять 
инструментарий и методы 
диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
освоения 
образовательной 
программы 
обучающимися; 
- проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
- принципами и правилами 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов обучающихся; 
- готовностью 
осуществлять 
коррекционную 
деятельность с 
обучающимися, 
имеющими трудности в 
освоении образовательной 
программы. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательных 
отношений в 

Знать: 
-          основные 
закономерности семейных 
отношений, позволяющие 
эффективно работать с 

Этап формирования 
знаний 
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рамках реализации 
образовательных 
программ 

родительской 
общественностью; 
-         закономерности 
формирования детско-
взрослых сообществ, их 
социально-
психологические 
особенности и 
закономерности развития 
детских и подростковых 
сообществ. 
Уметь: 
-          сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ; 

Этап формирования 
умений 

Владеть: 
готовностью выстраивать 
конструктивные 
отношения со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений. 

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-2; ОПК-5; 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
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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. 
 

ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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. 
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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  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 
2. Объект, предмет и функции педагогики. 
3. Образование как социальный феномен. 
4. Образование как педагогический процесс. 
5. Категориальный аппарат педагогики. 
6. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
7. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 
8. Сущность педагогического процесса. 
9. Педагогический процесс как целостное явление. 
10. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 
11. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. 
12. Цели и задачи гуманистического воспитания. 
13. Личность в концепции гуманистического воспитания. 
14. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
15. Закономерности и принципы воспитания. 
16. Философско-мировоззренческая подготовка детей, подростков и молодежи. 
17. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 
18. Формирование основ нравственной культуры личности. 
19. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация детей, подростков и 

молодежи. 
20. Формирование эстетической культуры личности. 
21. Воспитание физической культуры личности. 
22. Сущность методов воспитания и их классификация. 
23. Методы формирования сознания личности. 
24. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности. 
25. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. 
26. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
27. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 
28. Обучение как способ организации педагогического процесса. 
29. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 
30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
31. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. 
32. Виды обучения и их характеристика. 
33. Сущность и особенности закономерностей обучения. 
34. Сущность принципов обучения и их система. 
35. Содержательные принципы обучения и характеристика их основных 

требований. 
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36. Организационно-методические принципы обучения и характеристика их 
основных требований. 

37. Организационные формы и системы обучения. 
38. Виды современных организационных форм обучения. 
39. Методы обучения. 
40. Дидактические средства. 
41. Контроль в процессе обучения. 
 
Аналитическое задание (кейсы): 

1. Сравнить авторские позиции В.А. Сластенина и Г.М. Коджаспировой в 
отношении понимания сущности педагогики как науки. 

2. Привести аргументы, демонстрирующие необходимость и важность 
изучения педагогической науки. 

3. Выявить трудности изучения педагогической науки в современных 
российских условиях. 

4. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 
автономности целостного педагогического процесса. 

5. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 
процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 
возникновения. 

6. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 
организации целостного педагогического процесса. 

7. Разработать вариант воспитания основ нравственной культуры личности в 
современных условиях. 

8. Предложить несколько вариантов философско-мировоззренческой 
подготовки детей, подростков и молодежи. 

9. Определить главные условия оптимального выбора и эффективного 
применения методов воспитания. 

10. Предложить варианты обогащения применения различных видов обучения в 
современных российских условиях. 

11. Разработать сценарий «идеального» урока. 
12. Разработать стратегический подход к организации контроля в процессе 

обучения. 
13. Приведите примеры отрицательного влияния социального заказа на 

подрастающее поколение. 
14. Начертить схему взаимодействия внутреннего и внешнего педагогического 

процесса. 
15. Определить основные трудности и риски соблюдения принципа гуманизма с 

педагогики в современных российских условиях. 
16. Предложить свой вариант построения системы принципов социальной 

педагогики. 
17. Аргументировать согласие или несогласие с позицией, предусматривающей 

принцип открытости в качестве обязательного компонента системы принципов 
социальной педагогики. 

18. Разработать вариант организации социального воспитания учеников средней 
общеобразовательной школы. 

19. Предложить направления усиления социально-педагогической политики в 
области социального воспитания российской молодежи. 

20. Определить потенциальные риски для эффективности социального 
воспитания подростков в семье. 

21. Схематично представить соотношение и взаимосвязь социального развития 
и социализации личности. 
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22. Предложить эффективную стратегию подготовки старших дошкольников к 
обучению в общеобразовательной школе. 

23. Разработать модель взаимодействия субъектов культурно-образовательной 
среды школы в обеспечении эффективной адаптации первоклассников к учебно-
воспитательному процессу. 

24. Предложить вариант саморазвития профессиональной культуры молодого 
специалиста в области образования. 

25. Начертить схему, представляющую структуру педагогической культуры 
специалиста социальной сферы. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете. 

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

Основная литература 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для академического бакалавриата 
/ Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
719 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

2. Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 
Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450837 (дата обращения: 
07.04.2020). 
 

Дополнительная литература 

1. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С 
древнейших времен до XIX века : учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03516-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451983 (дата обращения: 07.04.2020). 
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2. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - 
XXI века : учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03518-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/451984 (дата обращения: 07.04.2020). 

3. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453998 (дата 
обращения: 07.04.2020). 

4. Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 
Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450442 (дата 
обращения: 07.04.2020). 

5. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 07.04.2020). 

6. Специальная педагогика : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под 
редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449838 (дата обращения: 
07.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

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 
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Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Педагогика» 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 дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



26 

 

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: 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

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

5.4.3. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

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/  
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 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
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 Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 
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библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

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. 

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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Педагогика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Педагогика» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Педагогика» 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 «Педагогика» предусмотрено применение электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «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 
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компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Педагогика» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 социальной работы 
на основании Федерального государственного 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
_01_._09_.2020____ 



30 

 

образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование»  
(бакалавр), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от   № 121 от 22.02.2018 

№  12 
от  25 августа 2020  

года 

2. 

 Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

3. 

 Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

4. 

 Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

5. 

 Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ
Директор 

Высшей школы музыки 
им. А.Шнитке (институт), 

д.п.н., профессор
_____________Ануфриева Н.И. 

29 мая 2020 г.
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

Направление подготовки 
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
Направленность 

«Музыкальное образование» 
 
 
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

Квалификация  
Бакалавр 

 
Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 

Москва 2020 
 

  





 

3

К. педагог.н., доцент 

 

 
А.Г. Удодов 

   

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

И.Г. Маляр 

   



 

4

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 5 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины ........................................................................................................... 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования-программы бакалавриата ............................................................................ 5 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата ...................................................................................................................................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................. 7 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 7 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины ................................................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................. 10 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине .............................................. 10 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине ...................................... 12 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................... 19 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ...................................... 19 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .............................................................................................................................. 19 

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 ...................................... 24 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 25 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины ... 25 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения учебной дисциплины .......................................................................................................................... 26 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .................................. 27 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине .......................................................................................................................................................... 28 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине .......... 30 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 31 

 
  



 

5

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о закономерностях развития психики человека в онтогенезе; об условиях, движущих 
силах, показателях и нормах развития; о психологических характеристиках личности, ее 
поведения и деятельности в разных возрастах жизни; об основных психологических 
проблемах учащихся и педагогов; о современных психологических теориях обучения и 
воспитания с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере и 
формированием практических навыков по дефектологии.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. освоение студентами системы теоретических знаний о сущности и природе психики, 

ее онтогенезе, об условиях полноценного психического развития в процессе обучения 
и воспитания (формирование теоретических основ психологической компетентности); 

2. формирование у студентов ценностно-смысловых основ профессионально-
педагогического труда (развитие системы ценностных ориентаций и гуманистической 
направленности личности); 

3. формирование у студентов профессионально важных качеств личности и специальных 
способностей (психологическая наблюдательность, внимательность, психологическое 
мышление, творческое воображение, аналитические, проектировочные, рефлексивные 
способности); 

4. формирование у студентов профессионально важных умений и навыков, и ключевых 
компетенций; 

5. обеспечение психологической готовности студентов к педагогическому труду.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» реализуется в 
базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки 
/специальности 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Коммуникативная культура руководителя учреждения 
культуры искусства и образования», «Арт-терапевтические технологии», «Технологии 
самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Психология личности и группы» 

- «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии» 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)» 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-6, ОПК-7  в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
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программа бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 44.03.01 
«Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Психологопедагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 

 Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК 6.1 Знает: законы развития личности и 
проявления личностных свойств; 
психологические законы периодизации и 
кризисов развития; психолого-педагогические 
технологии индивидуализации обучения, 
развития, воспитания; психолого-
педагогические основы учебной деятельности в 
части учета индивидуальных особенностей 
обучающихся 
ОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 
особенностях гендерного развития 
обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы; применять 
образовательные технологии для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания; составлять (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 
ОПК 6.3 Владеет: действиями учета 
особенностей гендерного развития 
обучающихся в проведении индивидуальных 
воспитательных мероприятий; действиями 
использования образовательных технологий в 
профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
действиями оказания адресной помощи 
обучающимся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; действиями 
разработки (совместно с другими 
специалистами) и реализации совместно с 
родителями (законными представителями) 
программ индивидуального развития ребенка; 
приемам понимания содержания документации 
специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т. д.) и ее использования в работе; 
действиями разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития и 
индивидуально-ориентированных 
образовательных программ с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7 

Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК 7.1 Знает: законы развития личности и 
проявления личностных свойств; 
психологические законы периодизации и 
кризисов развития; основные закономерности 
семейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родителями (законными 
представителями); социально-психологические 
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особенности и закономерности формирования 
детских /подростковых / взрослых сообществ 
ОПК 7.2 Умеет: составлять (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) обучающегося; взаимодействовать с 
разными участниками образовательного 
процесса (обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
ОПК 7.3 Владеет: действиями выявления в ходе 
наблюдения поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития; действиями 
взаимодействия с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в _3_ семестре, составляет _3_ зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

      54   54  

Учебные занятия лекционного типа 12   12  

Практические занятия 18   18  

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24   24  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54   54  

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 

24  24   
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

Практические занятия 6  6   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 12  12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80  80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108   

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Возрастная 
психология 

50 38 12 4 8 
 

 

Тема 1.1 Научные основы 
возрастной психологии 

15 12 3 1 2 
 

4 

Тема 1.2 Пренатальный 
период развития человека 

15 12 3 1 2 
 

4 

Тема 1.3 Психология детских 
возрастов 

20 14 6 2 4  4 

Раздел 2. Педагогическая 
психология 

58 40 18 8 10   

Тема 2.1 Научные основы 
педагогической 
психологии 

14 10 4 2 2   

Тема 2.2 Психология 
обучения и учебной 
деятельности 

14 10 4 2 2   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Тема 2.3 Психология 
воспитания и развития 
личности 

14 10 4 2 2 
 

4 

Тема 2.4 Психология 
личности и деятельности 
педагога 

16 10 6 2 4 
 

4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)       

 

        

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 
 

24 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т

и
я

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1 Возрастная 
психология 

50 40 10 3 2 
 

5 

Тема 1.1 Научные основы 
возрастной психологии 

13 10 3 1 1 
 

1 

Тема 1.2 Пренатальный 
период развития человека 

14 10 4 1 1 
 

2 

Тема 1.3 Психология 
детских возрастов 

23 20 3 1 
  

2 

Раздел 2 Педагогическая 
психология 

54 40 14 3 4  7 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т

и
я

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

Тема 2.1 Научные основы 
педагогической 
психологии 

14 10 4 1 1  2 

Тема 2.2 Психология 
обучения и учебной 
деятельности 

13 10 3 1 1  1 

Тема 2.3 Психология 
воспитания и развития 
личности 

13 10 3  1  2 

Тема 2.4 Психология 
личности и деятельности 
педагога 

14 10 4 1 1 
 

2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 
 

12 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 3 

Тема 1: 
«Научные 

основы 
возрастной 

психологии» 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

4  
     реферат 

1 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 
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Тема 2: 
«Пренатальный 
период развития 

человека» 

9 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

4 

 
 
 

реферат 

1 

письменный опрос 

Тема 3: 
«Психология 

детских 
возрастов» 

9 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

4 

 
 
 

реферат 

1 

письменный опрос 

Тема 4: 
«Научные 

основы 
педагогической 

психологии» 

9 4 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

4  
 
 

реферат 

1 
 
письменный опрос 

Тема 5: 
«Психология 
обучения и 

учебной 
деятельности» 

7 3 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

3 

 
     реферат 

1 беседа и обмен 
мнениями с 

использованием 
интерактивного 
метода "PRES" 

Тема 6. 
«Психология 
воспитания и 
развития  

личности» 

7 3 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

3  
 
 

реферат 

1 оценка 
преподавателем 

степени 
адекватности 

обоснованности 
устных ответов 

Тема 7: 
«Психология 
личности и 

деятельности 
педагога» 

4 2 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

2  
 
 

реферат 

 беседа и обмен 
мнениями с 

использованием 
интерактивного 
метода "PRES" 

  
 

 

  
  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 

24 
 

24 
 

 
6 

 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 3 
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Раздел 1 38 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

30 реферат 

 
 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 42 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

32 

 
 

реферат 

 
 

4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 12 

 
62 

 

 
6 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С П. 3 РПУД 

Тема 1. «Научные основы возрастной психологии» 

Цель: закрепление знаний студентов о закономерностях развития психики человека в 
онтогенезе; об условиях, движущих силах, показателях и нормах развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет и задачи возрастной психологии. Предпосылки возникновения и этапы 
развития возрастной психологии. Проблемы возрастной психологии. Методы возрастной 
психологии. Тезаурус возрастной психологии. Этапы развития человека. Социализация 
человека. Теории развития личности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль и место возрастной психологии в системе психологических дисциплин.   
2. Разделы возрастной психологии. 
3. Категориальный аппарат возрастной психологии. 
4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

 

Тема 2. «Пренатальный период развития человека» 

Цель: закрепление знаний студентов по пренатальной психологии, выявляющей 
психофизиологическую специфику внутриутробного этапа развития человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дискуссия о необходимости включения пренатального периода в периодизацию 
возрастного развития. Значение пренатального периода для дальнейшего развития человека. 
Стадии эмбриогенеза человека. Развитие эмбриона и плода. Периодизация пренатального 
развития. Пренатальное развитие и его основные результаты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет пренатальной психологии. 
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2. Отечественный и зарубежный подходы к необходимости включения 
пренатального периода в периодизацию возрастного развития. 

3. Основные этапы и закономерности развития эмбриона и плода. 

Тема 3. «Психология детских возрастов» 

Цель: закрепить знания о психологических характеристиках личности, ее поведения и 
деятельности в разных возрастах жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Младенческий возраст. Стадии младенческого возраста. Кризис новорожденности. 
Стадия новорожденности. Комплекс оживления. Базовые параметры младенческого возраста 
(социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 
новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 
мотивационно-потребностная сфера).  

Ранний возраст. Стадии раннего возраста. Кризис 1 года. Базовые параметры раннего 
возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 
новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 
мотивационно-потребностная сфера).  

Дошкольный возраст. Стадии дошкольного возраста. Кризис 3 лет. Базовые параметры 
дошкольного возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 
психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-
волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

Готовность детей к школьному обучению. Основные компоненты психологической 
готовности детей к школьному обучению. 

Младший школьный возраст. Стадии младшего школьного возраста. Кризис 6-7 лет. 
Базовые параметры младшего школьного возраста (социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность, возрастные психические новообразования, коммуникативная сфера, 
когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

Подростковый возраст. Стадии подросткового возраста. Базовые параметры 
подросткового возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 
психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, развитие Я-
концепции, кризис возрастного развития, акцентуация характера). 

Юношеский возраст. Стадии юношеского возраста. Базовые параметры юношеского 
возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 
новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 
мотивационно-потребностная сфера). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Кризис рождения. 
2. Стадия новорожденности. 
3. Кризис новорожденности. 
4. Младенчество. 
5. Кризис младенчества (кризис 1 года). 
6. Раннее детство. 
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7. Кризис раннего детства (кризис 3 лет). 
8. Дошкольное детство. 
9. Основные теоретические подходы в изучении психологической готовности к 

школьному обучению (Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, В.С. Мухина, 
И.В. Дубровина, Л.А. Венгер и др.). 

10. Основные компоненты и критерии психологической готовности к школе. 
11. Методы и методики определения готовности детей к школьному обучению. 
12. Условия и закономерности развития психики в младшем школьном периоде. 
13. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Методы и методики изучения 

развития личности младшего школьника. 
14. Познавательное развитие младших школьников. Методы и методики диагностики 

познавательного развития младшего школьника. 
15. Кризис отрочества как переход к новой форме общности. 
16. Условия и закономерности развития в подростковом возрасте. 
17. Развитие личности в подростковом возрасте. Психологические средства 

педагогического контроля развития личности подростка. 
18. Познавательное развитие в подростковом возрасте. Методы и методики изучения 

познавательного развития подростков. 
19. Возрастной портрет юноши (девушки). 
20. Закономерности развития в юности. 
21. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 
22. Познавательное развитие юношей и девушек. Методы и методики изучения 

познавательного развития юношей и девушек 
 

Тема 4. «Научные основы педагогической психологии» 

Цель: проверка и закрепление знаний студентов о предмете, задачах, проблемах, 
методы и основных понятиях педагогической психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение, предмет, задачи, методы педагогической психологии. Роль и место 
педагогической психологии в системе педагогических дисциплин. Этапы развития 
зарубежной и отечественной педагогической психологии. Проблемы педагогической 
психологии. Тезаурус современной педагогической психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогическая психология как научная и прикладная дисциплина. 
2. Общенаучный базис педагогической психологии. 
3. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 
4. Основные понятия педагогической психологии. 

Тема 5: «Психология обучения и учебной деятельности» 

Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях обучения и 
учебной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учение как деятельность. Учебная деятельность как специальный вид деятельности. 
Обучение и развитие. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 
Предметное содержание учебной деятельности. Средства и способы учебной деятельности. 
Продукт учебной деятельности, её результат. Внешняя структура учебной деятельности. 
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Деятельность её, структура, операции, условия, мотивы, задачи, умения, навыки. Структура, 
функционирования и условия развития учебной деятельности на разных этапах обучения. 

Виды мотивации учения. Пути формирования мотивации учения. 

Обучение и развитие, различие концепций. Зона ближайшего развития и уровень 
актуального развития. 

Разработка развивающего обучения в направлениях: усовершенствования обучения, его 
оптимизации (Л. В. Занков); изменения способов умственной деятельности (Н. А. 
Менчинская, Б. И. Богоявленский и др.); воздействия методов обучения (Б. Г. Ананьев, А. А. 
Люблинская); проблемного обучения (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин); поэтапного 
(планомерного) формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 
изменения содержания обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Сравнительный психолого-педагогический анализ традиционной и инновационной 
стратегии обучения. Психология воспитания и развития личности в процессе обучения. 

Теория учебной деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. Проблема 
дифференциации и индивидуализации обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической 

психологии. Учение как деятельность. Структура деятельности. 
2. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: 

ощущений, восприятий, памяти, мышления, воображения. 
3. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 
4. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 
5. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. 

Обучаемость. Экономичность. Самостоятельность. Работоспособность. 
6. Мотивы учения, их классификация. Положительная и отрицательная мотивация. 
7. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 
8. Социальные мотивы, их особенности. 
9. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 
10. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 

 

Тема 6: «Психология воспитания и развития личности» 

Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях воспитания и 
развития личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель воспитания – развитие личности. Развитие личности в условиях 
целенаправленной деятельности и общения. Воспитание и самовоспитание. 
Направленность личности и мотивационная сфера. Нравственная сфера личности как 
единство сознания, чувств и поведения. 

Психологические модели личности и личностного роста на основе анализа идей Л. С. 
Выготского, гуманистической психологии К. Роджерса. 

Психологический смысл методов воспитания. Методы воспитания в зависимости от 
возрастных, индивидуальных особенностей воспитанника, особенностей группы, 
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содержания деятельности и конкретных условий. Основные способы воздействия. 
«Смысловой барьер» и его психологическая сущность. Виды и пути преодоления 
«смыслового барьера».  

Мотивация в воспитательном процессе. Развитие самооценки и самоуважения 
личности воспитанника. Гуманистическая концепция в воспитании. Личностно – 
ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Психологические особенности воспитательных воздействий. Самосознание, 
самооценка, уровень притязаний как основа самоуправления в воспитании.  

     Группа и учёт её особенностей при организации учебно-воспитательной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно 

осуществляемый в условиях воспитания. 
2. Деятельность – основа формирования индивида как личности. Соотношение уровня 

развития личности и ее активности. 
3. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 
4. Формирование потребности – главный источник мотивов. Закономерности 

становления и развития преобладающей мотивации школьника. 
5. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. Конфликты в общении, 

“смысловой барьер”, “аффект неадекватности”. Пути их предупреждения и 
преодоления. 

6. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и 
самореализации личности ученика. 

7. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива 
школьников. Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. 
Условия и пути формирования коллективистических качеств личности. 

8. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. Внешнее и 
внутреннее управление. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

Тема 7: «Психология личности и деятельности педагога». 

Цель: закрепление знаний о психологических особенностях личности и деятельности 
педагога.  

          Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Функции и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 
деятельности. Мотивы педагогической деятельности. Преподавание как трансляция и 
интерпретация культуры. Психограмма учителя. Общие и специальные способности 
педагога. Профессионально – педагогическая направленность. Роль педагога в создании 
развивающей образовательной среды. Преподаватель: индивидуальная система ценностей 
моделей науки, учебного предмета, процесса обучения, профессиональной деятельности, как 
результата собственного учения, полученного образования, жизненного и 
профессионального опыта. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Проблема личности учителя и возможности её деформации. Проблема 
профессиональной подготовки и личностного развития учителя. Самосовершенствование 
психолого-педагогической культуры учителя. Имидж учителя. Педагогический коллектив. 
Администрация. 
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Стиль деятельности и особенности общения с учащимися. Виды. Индивидуализация 
стиля деятельности учителя. Творчество в педагогической деятельности. Психология 
педагогического такта. Стереотипы, социальные установки, личностные черты.  

Педагогическое общение как творческий процесс. Стили, стадии педагогического 
общения. Приёмы общения. Диагностическое общение.  

Психологические условия эффективности общения педагога: безусловное отношение к 
другим, естественность поведения, эмпатия (по К. Роджерсу). Психогигиена педагогического 
общения. Барьеры в общении на уроке. Барьеры в личностном контакте со школьником, 
родителями при проведении индивидуальной беседы. 

Конфликты, их виды и способы разрешения и предупреждения. Психологический 
тренинг педагогического общения. 

  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическая структура педагогической деятельности учителя. 
2. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. Профессионально-

значимые качества личности учителя. 
3. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся при 

организации различных форм учебной деятельности. Педагогическое общение. Стиль 
общения учителя и учащихся и его влияние на формирование личностных качеств 
учащихся. 

4. Особенности взаимодействия учителя и учащихся в процессе общения. Восприятие и 
понимание учителем личности ученика в процессе совместной учебной деятельности. 
Использование психолого-педагогических знаний в практической деятельности учителя. 

5. Психологические основы педагогического такта. Психологические особенности 
индивидуальной оценки ученика и педагогическая этика учителя. 

6. Исследовательские умения учителя и пути их формирования. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 
задание и т.д. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. Разделы возрастной 

психологии. 
2.  Детская психология как составная часть возрастной психологии.  
3. Историческое изменение предмета детской (возрастной) психологии.  
4. Теоретические задачи психологии развития и возрастной психологии.  
5. Значение психологии развития и возрастной психологии в теоретическом плане.  
6. Практическое значение и практические задачи возрастной психологии. 
7. Психология развития и другие отрасли психологической науки.  
8. Психология развития и другие области науки и культуры. 
9. Основные понятия психологии развития (развитие, рост, созревание, психологический 

возраст). 
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10. Две позиции в понимании содержания и характера развития – преформизм (нативизм) 
и эпигенез (эмпиризм).  

11. Преформированный и непреформированный типы развития.  
12. Специфика психического развития человека. 
13. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное.  
14. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 
15. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии 

развития.  
16. Метод наблюдения: ценность и ограниченность.  
17. Объективное наблюдение как научный метод исследования.  
18. Виды наблюдения.  
19. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом наблюдения.  
20. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии.  
21. Эксперимент как метод эмпирического исследования.  
22. Лабораторный эксперимент.  
23. Естественный эксперимент.  
24. Исследовательские стратегии: констатация и формирование.  
25. Метод срезов как развитие стратегии констатации.  
26. Схема организации, построения эмпирического исследования: поперечные и 

продольные срезы.  
27. Биографический метод, «психология жизненного пути». 
28. Замысел генетической (формирующей) стратегии исследования.  
29. Формирующий эксперимент как реализация новой стратегии исследования в 

возрастной психологии.  
30. Проблемы и перспективы формирующего эксперимента. 
31. Вспомогательные методы исследования.  
32. Сравнительные методы исследования: близнецовый, сравнение нормы и патологии, 

кросс-культурный.  
33. Метод опроса – беседа, интервью, анкета. 
34.  Анализ продуктов деятельности (рисунков, аппликации, конструирования, 

музыкального, литературного творчества).  
35. Проективные методы в диагностике психического развития. Социометрические 

методики. 

или 

Перечень тем эссе к разделу 1: 
1. Воспитательный процесс. 
2. Сущность воспитания и цели. 
3. Воспитание младших и старших школьников. 
4. Воспитание учащихся в коллективе, семье и социуме. 
5. Влияние интересов на воспитание. 
6. Кибервоспитание: влияние сети Интернет. 
7. Современные тенденции воспитания. 
8. Методы воспитания. 
9. Стили и модели воспитания. 

 

или 

 

Название кейс-заданий к разделу 1: 
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1. Кейс «Возрастная психология» 
2. Кейс «Педагогическая психология» 
3. Кейс «Тест по психологии воспитания и развития личности» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 
преподавателя – указать какая. 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится 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 

ОПК-6 

 Способен использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК 6.1 Знает: законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств; 
психологические законы 
периодизации и кризисов 
развития; психолого-
педагогические технологии 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания; психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности в части учета 
индивидуальных особенностей 
обучающихся 

Этап формирования знаний 

ОПК 6.2 Умеет: использовать 
знания об особенностях 
гендерного развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; применять 
образовательные технологии для 

Этап формирования умений 
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индивидуализации обучения, 
развития, воспитания; составлять 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося 
ОПК 6.3 Владеет: действиями 
учета особенностей гендерного 
развития обучающихся в 
проведении индивидуальных 
воспитательных мероприятий; 
действиями использования 
образовательных технологий в 
профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
действиями оказания адресной 
помощи обучающимся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями; 
действиями разработки (совместно 
с другими специалистами) и 
реализации совместно с 
родителями (законными 
представителями) программ 
индивидуального развития 
ребенка; приемам понимания 
содержания документации 
специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т. д.) и 
ее использования в работе; 
действиями разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития и индивидуально-
ориентированных образовательных 
программ с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-7 

Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК 7.1 Знает: законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств; 
психологические законы 
периодизации и кризисов 
развития; основные 
закономерности семейных 
отношений, позволяющие 
эффективно работать с родителями 
(законными представителями); 
социально-психологические 
особенности и закономерности 
формирования детских 
/подростковых / взрослых 
сообществ 

Этап формирования знаний 
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ОПК 7.2 Умеет: составлять 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
обучающегося; взаимодействовать 
с разными участниками 
образовательного процесса 
(обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

Этап формирования умений 

ОПК 7.3 Владеет: действиями 
выявления в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития; 
действиями взаимодействия с 
другими специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиума 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6, ОПК-7 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
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(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-6, ОПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-6, ОПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1. Особенности и специфика психологии развития детских возрастов. 
2. Научно-методологическая база возрастной психологии. Основополагающие 

характеристики возрастных этапов. 
3. Особенности, предмет и объект детской возрастной психологии. 
4. Тезаурус детской возрастной психологии. 
5. Социализация человека. Социальная ситуация развития личности. 
6. Теории развития личности в контексте психологии развития. 
7. Младенческий возраст. 
8. Ранний возраст. 
9.  Дошкольный возраст. 
10.  Младший школьный возраст. 
11.  Подростковый возраст. 
12.  Юношеский возраст. 
13.  Пренатальный период развития человека, пренатальная психология. 

Натальный период. 
14.  Готовность детей к школьному обучению и её параметры. 
15.  Стадии психовозрастного развития детей и подростков по воззрениям З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 
16.  Базовые аспекты ведущей деятельности на основных возрастных этапах 

развития ребёнка и подростка. 
17.  Кризисы возрастного развития в детстве и отрочестве. 
18.  Методы психологии развития и возрастной психологии. 
19.  Научные понятия, использующиеся в рамках психологии развития и 

возрастной психологии. 
20.  Разделы детской возрастной психологии. Этапы развития человека. 
21.  Понятие «возраст» в биологии и психологии. 
22.  Комплексное научно-практическое понятие «психология развития и 

возрастная психология». 
23.  Предмет, объект, цели и задачи психологии развития и возрастной 

психологии. 
24.  Понятие «развитие» в биологии и психологии. Психическое развитие 

личности. Две базовые формы развития.  
25.  Возрастные психические (психологические) новообразования. 
26.  Постнатальные этапы возрастного развития детей и подростков. 
27.  Основные теории периодизации онтогенеза личности в психологии развития и 

возрастной психологии. 
28.  Основные зарубежные теории возрастного развития личности. 
29.  Основные отечественные теории возрастного развития личности. 
30.  Определение и предмет педагогической психологии. Виды образования и их 

классификация. 
31.  Цели и задачи педагогической психологии. Психология обучения. 
32.  Научная проблематика педагогической психологии. 
33.  Методы педагогической психологии. 
34.  Тезаурус педагогической психологии: формирование, воспитание, обучение, 

обучаемость, успеваемость и т.д. Продуктивность педагогической деятельности. 
35.  Характеристика учебной деятельности, её функций и её мотивации. 
36.  Учебные задачи, действия и операции. Поэтапное формирование умственных 

действий и понятий. 
37.  Уровни сформированности учебных действий. Проблемное обучение. 
38.  Мотивы учения. Учение, научение. Программированное обучение. 
39.  Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Личностно-

ориентированное обучение. 
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40.  Сензитивные периоды, соотношение развития и обучения. Вальдорфская 
школа. 

41.  Модели школьного обучения отечественных авторов. Принципы обучения. 
42.  Традиционная модель. 
43.  Личностная модель. 
44.  Развивающая модель. 
45.  Активизирующая модель. 
46.  Формирующая модель. 
47.  Свободная модель. 
48.  Модели школьного обучения иностранных авторов. Гуманизация и 

гуманитаризация образования. Система М. Монтессори. 
49.  Контроль и его функции в учебном процессе. Стили педагогической 

деятельности. 
50.  Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. 

Образование как система и процесс. 
51.  Модели образования. Модели образования отечественных авторов. Дидактика 

и дидактическая система. 
52.  Модель развивающего образования (обучения). 
53.  Модели образования иностранных авторов. Традиционная модель 

образования. 
54.  Рационалистическая модель образования. 
55.  Феноменологическая модель образования. 
56.  Неинституциональная модель образования. Индивидуализация образования. 
57.  Цели образовательной системы и образовательные цели. Многоуровневость и 

фундаментализация образования. 
58.  Способы конструирования и структурирования содержания образования. 

Дифференциация образования.  
59.  Способы и системы получения образования и обучения в мировой и 

отечественной практике. Диверсификация и многовариантность образования. 
60.  Формы организации образовательного процесса. Ведущий вид получения 

информации в качестве характеристики типов учеников. 

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

и т.д.): 

1. Тест по психологии, воспитания и развития личности 

2. Тест по возрастной психологии 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита/ 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. 
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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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического 
бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437399  

2. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии : учебное пособие / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет» ; авт.-сост. C.А. Володина, 
И.А. Горбенко. - М. : МПГУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0379-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471221 

3. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04322-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438353 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : учебное 
пособие / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва : Прометей, 2018. - 708 с. : ил. - 
ISBN 978-5-906879-68-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

2. Возрастная психология и психология развития=Developmental psychology : 
учебное пособие / Г.В. Гнездилов, А.Б. Курдюмов, Е.А. Кокорева, В.В. Киселев ; отв. ред. 
В.В. Киселев. - Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. - 228 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9909576-2-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 

3. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, 
Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-5216-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 
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4. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник 
для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432859 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для академического 
бакалавриата / Л. Ф. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00249-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431099 

6. Хилько, М. Е. Возрастная психология : учеб. пособие для вузов / М. Е. Хилько, 
М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00141-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431102 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая 
психология» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
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. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

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  

6. №
№

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
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3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 

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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 44.03.01 
«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями (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). 

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 
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 
(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 «Возрастная и педагогическая психология» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»  
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 учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
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 учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о теории и методологии применения информационных ресурсов по педагогике в 
образовательной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по организационно-управленческой, педагогической 
и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с  нею наукам 
2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с профессиональными 

информационными потребностями 
3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации 
4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления результатов 

учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно –
экспериментальной, научно-исследовательской работы 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы информационной культуры педагога» реализуется в 
блоке обязательной части общепрофессионального модуля основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина «Основы информационной культуры педагога» как дисциплина 
обязательной части общепрофессионального модуля предваряет изучение дисциплин по 
выбору «Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и искусства» и 
«Разработка основных и дополнительных образовательных программ», а также создает 
возможность написания курсовых работ, а также выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 
ОПК-8; в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке и 
реализовывать основные 
и дополнительные 

ОПК-2.1 Знает: историю, 
закономерности и принципы 
построения и 
функционирования 
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программ образовательные 
программы, 
разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том 
числе с использованием 
ИКТ) 

образовательных систем, роль 
и место образования в жизни 
личности и общества; основы 
дидактики, основные принципы 
деятельностного подхода, виды 
и приемы современных 
образовательных технологий; 
пути достижения 
образовательных результатов в 
области ИКТ 
ОПК-2.2 Умеет: 
классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные технологии; 
разрабатывать и применять 
отдельные компоненты 
основных и дополнительных 
образовательных программ в 
реальной и виртуальной 
образовательной среде 

ОПК-2.3 Владеет: приемами 
разработки и реализации 
программ учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы; средствами 
формирования умений, 
связанных с информационно-
коммуникационными 
технологиями (далее – ИКТ); 
действиями реализации ИКТ: 
на уровне пользователя, на 
общепедагогическом уровне; на 
уровне преподаваемого (-ых) 
предметов (отражающая 
профессиональную ИКТ-
компетентность 
соответствующей области 
человеческой деятельности) 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК 8.1 Знает: историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательного процесса; 
роль и место образования в 
жизни человека и общества в 
области гуманитарного и 
естественнонаучного знания; 
роль и место образования в 
жизни человека и общества в 
области нравственного 
воспитания 
ОПК 8.2 Умеет: использовать 
современные (в том числе 
интерактивные) формы и 
методы воспитательной работы 
в урочной/внеурочной 
деятельности и 
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дополнительном образовании 
детей 

ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами 
обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 
занятий для реализации 
проектной деятельности 
обучающихся, лабораторных 
экспериментов, экскурсионной 
работы, полевой практики и 
т.п.; организации, места 
жительства и историко-
культурного своеобразия 
региона): игровой, учебно-
исследовательской, 
художественно-продуктивной, 
культурно-досуговой 
действиями организации 
различных видов внеурочной 
деятельности (с учетом 
возможностей образовательной 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

      54   54  

Учебные занятия лекционного типа 12   12  

Практические занятия 18   18  

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24   24  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54   54  

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24  24   

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

Практические занятия 6  6   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 12  12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80  80   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108   

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Информационная 
культура педагога и 
информационные ресурсы 
по педагогике 

36 18 18 4 6  8 

Тема 1.1 Информационное 
общество и 
информационная культура 
педагога 

17 9 8 2 2  4 

Тема 1.2 Документальные 
потоки по педагогике и 
государственная система 
научно-технической 
информации 

19 9 10 2 4  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Раздел 2. Основные типы 
информационно поисковых 
задач и алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

36 18 18 4 6  8 

Тема 2.1. Библиотека как 
информационно –
поисковая система. 
Адресный и 
фактографический поиск 
педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения 

17 9 8 2 2  4 

Тема 2.2.. Тематический 
поиск педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения. Алгоритм 
поиска информации по 
аналитическим запросам 

19 9 10 2 4  4 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации в учебной и 
профессиональной 
деятельности педагога 

36 18 18 4 6  8 

Тема 3.1. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации: сущность, 
назначение, виды 

17 9 8 2 2  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

4Тема 3.2. Учебные и 
научные тексты как 
объекты аналитико-
синтетической 
переработки информации  

19 9 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)   

   
 

 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18  24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 54 54 12 18  24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Информационная 
культура педагога и 
информационные ресурсы 
по педагогике 

35 27 8 2 2  4 

Тема 1.1. Информационное 
общество и 
информационная культура 
педагога 

18 14 4 2 0  2 

Тема 1.2 Документальные 
потоки по педагогике и 
государственная система 
научно-технической 

17 13 4 0 2  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

информации 

Раздел 2. Основные типы 
информационно поисковых 
задач и алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

34 26 8 2 2  4 

Тема 2.1 Библиотека как 
информационно-поисковая 
система. Адресный и 
фактографический поиск 
педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения 

17 13 4 2 0  2 

Тема 2.2 Тематический 
поиск педагогической 
информации и алгоритмы 
его выполнения. Алгоритм 
поиска информации по 
аналитическим запросам 

17 13 4 0 2  2 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации в учебной и 
профессиональной 
деятельности педагога 

35 27 8 2 2  4 

Тема 3.1. Аналитико-
синтетическая переработка 
информации: сущность, 
назначение, виды 

17 13 4 2 0  2 

Тема 3.2. Учебные и 
научные тексты как 
объекты аналитико-
синтетической 
переработки информации 

18 14 4 0 2  2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4       

Общий объем, часов        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 80 24 6 6  12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. (Семестр 4) 

Раздел 1. 
Информационная 
культура педагога 
и информационные 
ресурсы по 
педагогике 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Основные 
типы 
информационно 
поисковых задач и 
алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 
Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 24 

 
24 

 
6 

 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 24 
 

24 
 

6 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1. (Семестр 2) 

Раздел 1. 
Информационная 
культура педагога 
и информационные 
ресурсы по 
педагогике 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Основные 
типы 
информационно 
поисковых задач и 
алгоритмы их 
решения в области 
педагогической 
информации 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 20 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 20 Презентация 2 
Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
80 12  62  6  

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 12 
 

62 
 

6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Информационная культура педагога и информационные ресурсы по 
педагогике  

Цель: сформировать представление об основных методах, способах и средствах 

использования информационных ресурсов в педагогической деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 
2. Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, 

общества, государства. 
3. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и использование  информации.  
4. Признаки образования в информационном обществе: универсальность, 

индивидуальность, тотальность.  
5. Сущность и определение понятий информационной культуры, информационной 

культуры личности, информационной культуры специалиста, информационной 
культуры педагога.  

6. Характеристика компонентов содержания информационной культуры педагога: 
информационное мировоззрение и информационная компетентность.  

7. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 
профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога.  
2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная система, система 

социальной защиты населения как области профессиональной деятельности педагога.  
3. Понятие социально-образовательных ресурсов.  
4. Структура первичного документального потока по педагогике и смежным отраслям 

знания: основные виды изданий по педагогике.  
5. Закономерности функционирования документального потока: рост объема,  

концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 
деятельности педагога. 

6. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 
7. Критерии верификации педагогических ресурсов Интернета: доступность, 

релевантность, интериоризация.  
8. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной источник отслеживания 

периодических изданий, содержащих педагогическую тематику. 
9. Понятие вторичного документа как результата аналитико-синтетической переработки 

информации.  
10. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-технической 

информации Российской Федерации (ГСНТИ). 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные типы информационно поисковых задач и алгоритмы их 
решения в области педагогической информации 

Цель: сформировать компетенции в области овладения методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Библиотека как информационно-поисковая система.  
2. Адресный и фактографический поиск педагогической информации и алгоритмы его 

выполнения. 
3. Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиций 

пользователя.  
4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура, назначение, функции.  
5. Составление справочно-библиографического фонда библиотеки: справочные издания, 

информационные издания, библиографические пособия. 
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6. Система каталогов и картотек библиотеки.  
7. Научная педагогическая библиотека (НПБ) им. К. Д. Ушинского как основной 

держатель информационного фонда по педагогике.  
8. Структурно-семантический анализ тематических информационных запросов: 

сущность и назначение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фактографические запросы и их разновидности. 
2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в документах по 

определенной теме образования.  
3. Этапы структурно-семантического анализа тематического информационного запроса 

из области педагогики: выделение ключевых слов, определение предмета и аспекта 
поиска, выяснение смыслового значения термина, выявление многозначности, 
выявление синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление нижестоящих 
понятий.   

4. Потребность в концептографической информации как основы аналитического 
запроса. 

5. Информационные издания: назначение, функции, виды. 
6. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: доступность, 

релевантность, интериоризация. 
7. Определение принадлежности документа к определенному классу. 

РАЗДЕЛ 3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и 
профессиональной деятельности педагога 

Цель: сформировать компетенции по работе с компьютером как средством 

управления информацией, по осуществлению аналитико-синтетической переработки 

информации для ее использования в учебной и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие о свёртывании и аналитико-синтетической переработке информации. 
2. Анализ и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами 

документов.  
3. Виды аналитико-синтетической переработки информации: составление 

библиографического описания документов, индексирование (выделение ключевых 
слов), аннотирование, реферирование, составление обзоров.  

4. Классификация вторичных документов.  
5. Правила библиографического описания документов.  
6. Технология формализованного аннотирования.  
7. Справочная аннотация: назначение, структура, требования.  
8. Технология формализованного реферирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения.  
2. Электронные учебные издания.  
3. Специфика учебной литературы по педагогике.  
4. Учебный текст: особенности структуры, языка, стиля изложения.  
5. Способы представления информации в учебных текстах.  
6. Определение (дефиниция) как текст, раскрывающий смысл понятий и терминов. 

7. Задачи и роль определений в структуре учебных и научных текстов. 
8. Аппарат организации усвоения знаний в структуре учебного издания по педагогике. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 
1. Информационное общество: актуальные проблемы и перспективы развития. 
2. Роль педагога в информационном обществе. 
3. Вопросы авторского права в современном обществе. 
4. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в справочно-поисковых системах. 
5. Организационно-функциональная структура ГСНТИ.  
6. Деятельность Российской книжной палаты (РКП), Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) как органов ГСНТИ по информационному 
обеспечению педагогики и смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы сети Интернет по педагогике. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 
1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по 

педагогике.  
2. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного библиотечного поиска.  
3. Соблюдение основных правил библиографического описания документов как залог 

успешности адресного поиска информации. 
4. Фактографические запросы и их разновидности.  
5. Справочные издания как источник фактографической информации по педагогике. 
6. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью концентрации, 

уплотнения и наглядного представления полученных данных.  
7. Методы структурно-семантического анализа информационного запроса. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3. 
1. Многообразие научных документов и их взаимосвязь с этапами научного 

исследования: отчёт о научно-исследовательской работе, статья, диссертация, 
монография и др.  

2. Зависимость между назначением научной литературы и ее стилистическими 
особенностями.  

3. Основные черты стиля научного изложения.  
4. Соотношение текстовой и нетекстовой информации (графической, табличной, 

знаковой) в научных документах.  
5. Виды информации в тексте научного документа: фактографическая, 

концептографическая, библиографиическая, метаинформация.  
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6. Знание логиколингвистических особенностей научных текстов как основа их 
эффективной аналитико-синтетической переработки.  

7. Наличие «жесткой» структуры как типичное свойство научных и научно-технических 
текстов.  

8. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора.  
9. Виды учебной и профессиональной деятельности педагога, порождающие 

необходимость подготовки научно-аналитических обзоров. 
10. Технология и основные этапы подготовки научно-аналитического обзора: структурно-

семантический анализ темы исследования, поиск и отбор источников по теме обзора, 
оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования, аналитико-
синтетическая переработка первичных документов по теме обзора с использованием 
формализованных методов анализа, систематизация результатов аналитико-
синтетической переработки информации, построение плана аналитического обзора, 
составление текста обзора.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются контрольные вопросы и задания, которые проводятся в устно-
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 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Знать: историю, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, 
роль и место образования 
в жизни личности и 
общества; основы 
дидактики, основные 
принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
образовательных 
технологий; пути 
достижения 
образовательных 
результатов в области 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ИКТ 

Уметь: классифицировать 
образовательные системы 
и образовательные 
технологии; 
разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной 
образовательной среде 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Владеть: приемами 
разработки и реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы; средствами 
формирования умений, 
связанных с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями (далее – 
ИКТ); действиями 
реализации ИКТ: на 
уровне пользователя, на 
общепедагогическом 
уровне; на уровне 
преподаваемого (-ых) 
предметов (отражающая 
профессиональную ИКТ-
компетентность 
соответствующей области 
человеческой 
деятельности) 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК 8.1 Знает: историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательного процесса; 
роль и место образования в 
жизни человека и общества 
в области гуманитарного и 
естественнонаучного знания; 
роль и место образования в 
жизни человека и общества 
в области нравственного 
воспитания 

Этап формирования 
знаний 

ОПК 8.2 Умеет: 
использовать современные 
(в том числе интерактивные) 
формы и методы 

Этап формирования 
умений 
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воспитательной работы в 
урочной/внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании детей 
ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами 
обучения, в том числе 
выходящими за рамки 
учебных занятий для 
реализации проектной 
деятельности обучающихся, 
лабораторных 
экспериментов, 
экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.; 
организации, места 
жительства и историко-
культурного своеобразия 
региона): игровой, учебно-
исследовательской, 
художественно-
продуктивной, культурно-
досуговой действиями 
организации различных 
видов внеурочной 
деятельности (с учетом 
возможностей 
образовательной 

Этап формирования 
знаний 

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, ОПК-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 
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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-2, ОПК-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. 

ОПК-2, ОПК-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. 
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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 учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по педагогике.   
2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска.   
3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и профессиональной 
деятельности педагога: сущность, назначение, виды.   
4. Аннотация как вторичный документ.   
5. Виды учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности педагога, 
порождающие тематические и аналитические запросы.   
6. Влияние инфраструктуры деятельности педагога на специфику формирования отраслевого 
документального потока.   
7. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической переработки информации. 
Виды вторичных документов.   
8. Выписки как способ письменной записи результатов смыслового анализа первичных 
документов.   
9. Документальный поток как существенный элемент информационной среды. 
10. Документальный поток по педагогике как показатель развития отрасли.   
11. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 
профессиональной деятельности. 
12. Информационные издания как средства слежения за документальным потоком в сфере 
педагогики и смежных науках. Информационные издания: назначение, функции, виды.   
13. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 
информационной среды педагога.   
14. Конспект как способ письменной записи результатов чтения и смыслового анализа 
первичных документов.   
15. Концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 
деятельности педагога. 
16. Научная статья как результат научно-исследовательской работы педагога.   
17. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как один из источников профессиональной 
информации педагога.  
18. Научный текст: особенности языка и стиля изложения. Структура научного текста по 
педагогике: семантические блоки и аспекты.   
19. Определение понятия и характеристика информационного общества.  
20. Фактографические запросы и их разновидности.   
21. Формализованный метод свёртывания информации.   
22. Формальные текстовые признаки в структуре научных текстов как основа для 
алгоритмизации их аналитико-синтетической переработки.   
23. Характеристика основных типов документов, используемых в профессиональной 
практической деятельности педагога. 

Аналитическое задание  
1. Составить список специализированных журналов по педагогике и сделать краткий 

структурно-аналитический обзор 2-3 номеров. 
2. Приведенные ниже слова распределите по соответствующим строкам таблицы.  
Мысленный, письменный, простой, устный, картинный, вопросный, тезисный, 
графический, назывной, цитатный, сложный. 
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Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 
признаку 

Характер реализации  
Характер структуры  
Форма представления  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

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

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

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова, С.Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади: учебное 
пособие для академического бакалавриата / С.Ю. Попова, Е.В. Пронина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438855 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куприянов, Д.В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д.В. Куприянов. 
– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 255 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-02523-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438948 

2. Черткова, Е.А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е.А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы информационной культуры 

педагога» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к 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. 

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 
учебной дисциплине  

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, PowerPoint).  

5.4.3. Информационные справочные системы  

6. 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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  

 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 

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. 
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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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы информационной культуры педагога» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 
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 «Основы информационной культуры педагога» 
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 
 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний по основам рационального питания; приобретение умений и навыков сочетать 
полученные знания со смежными дисциплинами; формирование социальной 
компетентности, нравственных правил, традиций, позитивного отношения к укреплению 
здоровья на основе освоения принципов рационального питания по педагогической, 

культурно-просветительской деятельности и сопровождения. 
Задачи учебной дисциплины: 
1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ 

рационального питания и применение знаний в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности;  

2. Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 
ознакомления с современными научными представлениями о рациональном питании, 
нетрадиционными формами питания;  

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, общей культуре поведения; 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина, «Возрастные особенности культуры питания» относится к 

обязательной части программы. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности» 

Учебная дисциплина «Возрастные особенности культуры питания» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» очной , заочной формам обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Физическая культура и спорт 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: УК-7 соответствии с основной образовательной программой по 
направлению подготовки / специальности 44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленност
и для 

УК 7.1 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
соблюдает нормы здорового образа 
жизни 
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обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

УК 7.2 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

      54   54  

Учебные занятия лекционного типа 12   12  

Практические занятия 18   18  

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24   24  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54   54  

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24  24   

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

Практические занятия 6  6   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 12  12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80  80   
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Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108   

 
 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  
Очной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 54 часов. 
Объем самостоятельной работы – 54 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

 з
ан

я
ти

я 

И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 3)  

Раздел 1.1 Основы сбалансированного 
питания 

12 6 6  2  2  2 

Раздел 1.2 Белки, жиры, углеводы – 
основа пищевого рациона 

12 6 6 2  2  2 

Раздел 1.3 Минеральные вещества, 
витамины, питьевой режим 

8 4 4   2  2 

Раздел 2.1 Особенности питания детей 12 6 6 2  2  2 

Раздел 2.2 Особенности питания 
школьников 

12 6 6 2  2  2 

Раздел 2.3  Особенности питания 
подростков 

8 4 4   2  2 

Раздел 3.1 Особенности питания людей 
зрелого возраста 

12 6 6 2  2  2 

Раздел 3.2 Особенности питания людей 
пожилого возраста 

8 4 4   2  2 

Раздел 3.3 Составление рациона 
питания, расчет массы тела 

24 12 12 2  2  8 

Общий объем, часов  108 54  54  12  18  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет/Экзамен/Дифференцированный Зачет 

 
 

 
Заочной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет  108 часов. 
Объем самостоятельной работы –80 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
а

ц
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

еы
за

н
я

ти
я

 

И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр _)  

Раздел 1.1 Основы сбалансированного 
питания 

13 9 4  2     2 

Раздел 1.2 Белки, жиры, углеводы – 
основа пищевого рациона 

9 9      

Раздел 1.3 Минеральные вещества, 
витамины, питьевой режим 

13 9 4  2  2 

Раздел 2.1 Особенности питания детей 11 9 2 2    
Раздел 2.2 Особенности питания 
школьников 

11 9 2    2 

Раздел 2.3  Особенности питания 
подростков 

13 9 4  2  2 

 (семестр 3)        
Раздел 3.1 Особенности питания людей 
зрелого возраста 

11 9 2    2 

Раздел 3.2 Особенности питания людей 
пожилого возраста 

11 9 2  2   

Раздел 3.3 Составление рациона 
питания, расчет массы тела 

12 8 4 2   2 

 4       

Общий объем, часов  108 80   24  6 6    12 

Форма промежуточной аттестации Зачет/Экзамен/Дифференцированный Зачет 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

. 
ат

те
ст

.)
, ч

ас
 

Модуль 1. «Возрастные особенности культуры питания», семестр 3 

Раздел 1. 
Основы 

сбалансирова
нного питания 

 18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

8 реферат 2 
Презентац
ия, доклад 

  



8 

 

Раздел 2. 
Особенности 

питания детей 
18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

8 

реферат 2 

Презентац
ия 

доклад 

 

Раздел 3. 
Особенности 

питания 
людей зрелого 

возраста 

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

8 

реферат 2 

Презентац
ия 

доклад 
 

Общий 
объем, часов 

54 24   24    6     

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен/Зачет/Дифференцированный зачет 

 
Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

. 
ат

те
ст

.)
, ч

ас
 

Модуль 1. «Возрастные особенности культуры питания», семестр 2, 3 

Раздел 1. 
Основы 

сбалансирова
нного питания 

 26  4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

20  реферат 2 
Презентац
ия, доклад 

  

Раздел 2. 
Особенности 

питания детей 
26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

20  реферат 2 

Презентац
ия 

доклад 
 

Раздел 3. 
Особенности 

питания 
людей зрелого 

возраста 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

 22 реферат 2 

Презентац
ия 

доклад 
 

Общий 
объем, часов 

 80 12   62     6     

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен/Зачет/Дифференцированный зачет 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Возрастные 
особенности культуры питания» 

 
РАЗДЕЛ 1. Основы сбалансированного питания 
Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона: белки, жиры, углеводы, микро и 

макроэлементы, витамины, питьевой режим. 

 
Тема 1. Основы сбалансированного питания  
Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в 

организме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  
2.Знать усвояемость пищи и влияющие на нее факторы 
3. Изучить роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания 
 
Тема 2. Белки, жиры, углеводы – основа пищевого рациона 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать продукты в основу которых входят белки, жиры, углеводы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием белка  
2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием жиров 
3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием углеводов 
 
Тема 3. Минеральные вещества, витамины, питьевой режим 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать продукты, богатых содержанием микро и макроэлементы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием микроэлементов 
2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием макроэлементов 
3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием витаминов 
 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 



10 

 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 
1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Особенности питания детей, школьников, подростков 
Цель: Изучить особенности питания детей, школьников и подростков 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона детей, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона школьников, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона подростков, особенности их питания. 

 
Тема 1. Особенности питания детей 

Цель: Знать пищевой рацион детей; основные процессы обмена веществ в 
организме. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Пищевой режим детей, рацион питания, основные процессы обмена веществ в 

организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить гипоалергенные  продукты;  
2.Знать усвояемость пищи для детей 
3.Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания детей 
 
Тема 2. Особенности питания школьников 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона для школьников 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать пищевой рацион школьников; основные процессы обмена веществ в 

организме. 



11 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить режим питания школьников;  
2.Знать пищевой рацион для школьников 
3.Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания школьников 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 
3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 
4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 
5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 
7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 
8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 
9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 
10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 
Тема 3. Особенности питания подростков 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона подростков 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать пищевой рацион подростков; основные процессы обмена веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни молодежи. 
2. Формирование культуры здорового питания. 
3. Рациональная организация питания подростков 
 
РАЗДЕЛ 3. Особенности питания людей зрелого возраста, пожилого возраста, 

составление рациона питания 
Цель: Изучить особенности питания людей зрелого возраста, пожилого возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные составляющие пищевого рациона людей зрелого, пожилого возраста и  

особенности их питания.  

  
Тема 1. Особенности питания людей зрелого возраста  
Цель: Знать пищевой рацион людей зрелого возраста; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Пищевой режим людей зрелого возраста, рацион питания, основные процессы 

обмена веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучить Энергетический баланс организма. 
2. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или 

недостатка пищевых веществ 
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3. История и эволюция питания человека. 
 
Тема 2. Особенности питания людей пожилого возраста 
Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона для людей пожилого 

возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Знать пищевой рацион людей пожилого возраста; основные процессы обмена 

веществ в организме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Региональность и сезонность питания в зависимости от возраста. 
2. Зависимость способности организма от питания для лиц пожилого возраста.  
3. Не сбалансированная пища в зависимости от роли компонентов, влияющих на 

возникновение хронических заболеваний человека. 
4. Лечебное питание. 
 
Тема 3. Составление рациона питания, расчет массы тела 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона, режим питания, 
уметь рассчитывать идеальный вес тела, корректировка собственной массы тела 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Формулы расчета массы тела, режим питания, составление рационального пищевого 
рациона 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ физиологической обоснованности и последствия для здоровья различных 

«школ» и направлений и наиболее популярных диет. 
2. Подсчет калорийности питания в соответствии с энергозатратами организма. 
3. Продукты диетического питания, общие требования, предъявляемые к 

построению диет 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 
рациону. 
2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 
3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 
4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 
5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 
6. Влияние паразитов на обмен веществ. 
7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 
8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 
10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 
рациону. 
2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 
3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 
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4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 
5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 
6. Влияние паразитов на обмен веществ. 
7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 
8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 
10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет,  который проводится в устной форме. 
 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК 7.1 Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

Этап формирования 
знаний 

УК 7.2 Использует 
основы физической 
культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

УК 7.2 Использует 
основы физической 
культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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конкретной 
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 

УК-7 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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УК-7 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

УК-7 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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 учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Требования, предъявляемые к продуктам специального, диетического питания. 
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2. Пища, как один из важнейших факторов внешней среды, воздействующих на 
организм человека и влияющих на здоровье. Биологические и экологические аспекты 
проблемы питания. 

3. Особенности диетического питания при ожирении. 
4. Специализированные продукты для спортсменов. Особенности питания. 
5. Особенности питания детей, школьников и подростков. 
6. Особенности технологии и режима питания для людей в пожилом и преклонном 

возрасте. 
7. Особенности составления меню в диетическом питании. Режим питания. 
8. Питание населения. Нормы и рекомендации в области питания населения. 

Современные теории питания. 
9. Основные элементы рационального питания. Значение рационального питания для 

здоровья людей. Концепция сбалансированного питания . 
10. Режим питания. Основные гигиенические требования к режиму и условиям питания. 
11. Энергетические затраты организма и энергетическая ценность пищи. 

Энергетический баланс. Методы определения энергетической потребности людей. 
12.  Регулируемые траты энергии. Коэффициенты физической активности для 

различных профессиональных групп интенсивности труда. Особенности энерготрат и 
обмена веществ у людей разного возраста. 

13. Белки и их значение в питании. Белок как основа полноценности питания. Болезни 
недостаточности и избыточности белкового питания. Аминокислоты (незаменимые и 
заменимые) и их значение. 
  14.  Биологическая роль и пищевое значение жиров (липидов). Состав и свойства 
пищевых жиров, их усвоение. Источники жира (в том числе скрытого) в питании. Связь 
избыточного потребления жира с развитием атеросклероза, избыточной массы тела 
(ожирения), сахарного диабета. 
15. Углеводы и их значение в питании. Взаимосвязь обмена углеводов и жиров. Факторы, 
способствующие превращению углеводов в жир. 

16. Витамины и их значение в питании. Классификация витаминов. Значение витаминов 
в жизнедеятельности организма. Коферментная роль витаминов. Связь витаминов с 
различными видами обмена веществ и их роль в защитно-адаптационных механизмах. 

17.  Витаминная недостаточность (авитаминозы, гиповитаминозы) и ее профилактика, 
Диагностика скрытой витаминной недостаточности. Нормирование витаминов в питании. 
Источники различных групп витаминов в питании. Гигиенические аспекты 
витаминизации пищевых продуктов. Гипервитаминозы. 

18.  Минеральные вещества и их значение в питании. Классификация минеральных 
элементов. Понятие о микроэлементозах. 

19.  Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма (кальций, магний, 
калий, натрий, фосфор) 

20. Роль и место биологически активных добавок к пище в питании населения как 
источников дефицитных нутриентов. Современные представления о БАД. 

21.  Использование БАД в качестве источника макро - и микронутриентов. 
22. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 
овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 
спорт. 

23.  Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 
здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 
фактического питания. 

 
24. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 



17 

 

овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 
спорт. 

25.  Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 
здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 
фактического питания. 
26. Обмен веществ. Определение понятий «ассимиляция (анаболизм)» и «диссимиляция 
(катаболизм)». 
27. Потребности организма в питательных веществах. Перечень основных макро- и 
микронутриентов. Определение понятий эссенциальные и заменимые пищевые вещества. 
28. Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, витаминов, и минеральных веществ. 
29. Основные источники жирорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 
Их роль в организме человека. 
30. Основные источники водорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 
Их роль в организме человека. 
31. Рациональное питание. Принципы рационального питания. 
32. Характеристика некоторых систем питания: голодание, вегетарианство, религиозные 
посты, раздельное питание, сыроедение, питание по группам крови и др. 
33. Диетическое питание. Характеристика основных диет диетического питания. 
34. Роль питания в профилактике некоторых распространенных болезней цивилизации. 
Направления развития пищевой биотехнологии и профилактической медицины в 21 веке. 
 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине 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 
системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 
Основная литература 

1.Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, Н. 
В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11949-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452565 (дата 
обращения:  
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2. Донченко, Л. В.  Безопасность пищевой продукции. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
вузов / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05915-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/452385 (дата обращения: 10.01.2021). 
3. Донченко, Л. В.  Безопасность пищевой продукции. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
вузов / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05916-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/452994 (дата обращения: 10.01.2021). 

Дополнительная литература 

1. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях 
физической культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. И доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452538                            

2. Биохимия спорта с основами спортивной фармакологии : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Капилевич, Е. Ю. 
Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11892-6. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/ 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 

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

образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры 

питания» 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 учебной дисциплины 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  
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Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 

Информационные справочные системы  
При необходимости удалить  ресурсы, не используемые для освоения дисциплины. 

№№ 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 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

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  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки «44.03.01 «Педагогическое образование»» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Возрастные особенности культуры 

питания» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
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 «Возрастные особенности культуры питания» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы.  
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РАЗДЕЛ 6. 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 физической культуры  
на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.02.2018 г. № _121 

Протокол заседания  
кафедры 

№ _9 
от «15» мая 
2020 года 

01.09.2020 

2. 

* Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

3. 

* Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

4. 

* Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

5. 

* Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

* Типовые примеры содержание изменений в РПУД: 
Причины, повлекшие изменения Примерная формулировка 

РПУД не изменялась Утверждено экспертное заключение об актуальности 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Наименование учебной дисциплины» по 
направлению подготовки Ши.фр.НП Наименование 
направления подготовки (уровень образования) 

Вступил в силу новый 
нормативно-правовой акт, 
вносящий принципиальные 
изменения в образовательную 
деятельность. 
Например, 01.09.2013 г. вступил 

в силу новый Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в связи с вступлением в силу с 
дд.мм.20гг наименование нормативно-правового акта 
с указанием его реквизитов 
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Переход на новые стандарты, 
если приказом Минобрнауки 
России отменены ранее 
действовавшие. 
Например, переход с ФГОС ВПО 

на ФГОС ВО (ФГОС 3+), но не 

переход с ГОС ВПО на ФГОС 

ВПО 

Актуализирована в соответствии с вступлением в силу 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки Ши.фр.НП Наименование направления 
подготовки (уровень образования), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ г. № _______ 

Внесены изменения под 
влиянием требований реального 
рынка труда, требований 
работодателей и проч. 

Актуализирована с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социально сферы 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины 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 учебной дисциплины: 
1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 
2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 
  3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 
4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Арт-терапевтические технологии в образовании» реализуется 
в общепрофессиональном модуле обязательной части основной образовательной программы 
по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной  и заочной 
формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Арт терапевтические технологии в образовании» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Арт-терапевтические 

технологии», «Возрастная и педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Разработка основных и 

дополнительных образовательных программ», «Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)», «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и 

психологии», педагогическая и преддипломная практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование»  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Построение воспитывающей 
образовательной среды ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей 

ОПК 4.1 Знает: общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся; 
развития нравственных 
чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и 
др.), воспитания нравственно 
облика (терпения, милосердия 
и др.), формирования 
нравственной позиции 
(способности различать добро 
и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний), 
воспитания нравственного 
поведения (готовности 
служения людям и Отечеству)  

ОПК 4.2 Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению 
у обучающихся: 
нравственной позиции, 
духовности, ценностного 
отношения к человеку 

ОПК 4.3 Владеет: методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально 
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.) 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 54 54    
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педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
1    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

Модуль 1 (Семестр 6) 
Раздел 1.1 38 18 20 4 8 

 
8 

Раздел 1.2 38 18 20 4 8 
 

8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 

Раздел 1.3 32 18 14 4 2 
 

8 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 
 

24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

 
Раздел 1.1 38 30 8 2 2 

 
4 

Раздел 1.2 38 30 8 2 2 
 

4 
Раздел 1.3 28 20 8 2 2 

 
4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
     

 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 
 

12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 



 

8

А
ка

де
м

ич
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ка
я 

ак
ти
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, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 
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ад
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ич
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й 
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ти
вн
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ти

 

В
ы

по
лн
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ие

 п
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кт
. 

за
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ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
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ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.1. 
Музыкотерапия  

18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 1.2. 
Танцетерапия 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 1.3. 
Имаготерапия 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 24 

 
24 

 
6 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
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й 
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ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
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кт
. 

за
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й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.1. 
Музыкотерапия  

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 1.2. 
Танцетерапия 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 
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Раздел 1.3. 
Имаготерапия 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 12 

 
62 

 
6 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 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 myзыkaльнoй 
тepaпии. Фopmы и meтoды myзыkoтepaпии. Peцeптивнaя музыкатерапия. Akтивнaя 
музыкотерапия. Интeгpaциoннaя музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Myзыkoтepaпия для 
разных возрастных категорий. Перинатальная музыкотерапия. Специализация инструментов 
для музыкотерапии. Звуки природы. Коррекционная музыкотерапия. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Музыкотерапия в Др. Греции 
2. Музыкотерапия в Колумбийском университете (нач. ХХ века) 
3. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 
4. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 
5. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 
6. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 
7. Известные школы музыкотерапии: шведская, американская, немецкая, 

швейцарская, русская 

 

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

РАЗДЕЛ 2. Танцетерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического 
воздействия через движение под музыку: танец, пластику, ритмику. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Иcтopия вoзниkнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. Meтoды 
тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической 
технологии. Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации 
танцевально-двигатеьной терапии. Kлючeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии 
для дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжилых. Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения 
танцетерапии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Неструктурированный танец. 
3. Структурированный танец. 
4. Индивидуальная танцетерапия. 
5. Парная танцетерапия. 
6. Групповая танцетерапия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Функции танца на различных этапах истории человечества. 

2. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 
3. Особенности танцетерапии для взрослых. 
4. Особенности танцетерапии для школьников. 
5. Особенности танцетерапии для дошкольников. 
6. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

РАЗДЕЛ 3. 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. 
Meтoды иmaгoтepaпии. Teaтpoтepaпия. Kykлoтepaпия. Ckaзkoтepaпия. Ролевые игры. Этaпы 
иmaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. Особенности 
имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
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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». 

 

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. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный 
опрос. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-4 

Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ОПК 4.1 Знает: общие принципы и 
подходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся; 
развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), воспитания 
нравственно облика (терпения, 
милосердия и др.), формирования 
нравственной позиции 
(способности различать добро и 
зло, проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний), 
воспитания нравственного 
поведения (готовности служения 
людям и Отечеству)  

Этап формирования 
знаний 
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ОПК 4.2 Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся: нравственной 
позиции, духовности, ценностного 
отношения к человеку 

Этап формирования 
умений 

ОПК 4.3 Владеет: методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и поведение 
духовных ценностей 
(индивидуально личностных, 
общечеловеческих, национальных, 
семейных и др.) 

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 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. 
 

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 учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «музыкотерапия».  
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2. Иcтopия paзвития.  
3. Пpинцип дeйcтвия myзыkaльнoй тepaпии.  
4. Фopmы и meтoды myзыkoтepaпии.  
5. Peцeптивнaя музыкатерапия.  
6. Akтивнaя музыкотерапия.  
7. Интeгpaциoннaя музыкотерапия.  
8. «Эффект Моцарта».  
9. Myзыkoтepaпия 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 вoзниkнoвeния танцетерапии. 
30.  Основные цели танцетерапии.  
31. Meтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике.  
32. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии.  
33. Сферы применения танцевальной терапии. 
34.  Варианты классификации танцевально-двигатеьной терапии.  
35. Kлючeвыe 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. Meтoды иmaгoтepaпии.  
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55. Teaтpoтepaпия.  
56. Kykлoтepaпия.  
57. Ckaзkoтepaпия.  
58. Ролевые игры.  
59. Этaпы иmaгoтepaпии.  
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 учебной дисциплине 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 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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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 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

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, 2020. — 274 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/454341 

2. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие : 
[16+] / Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – Москва : 
Владос, 2018. – 377 с. : табл. – (Инклюзивное образование). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114 – ISBN 978-5-
906992-86-4. 

3. Гончарук, А.Ю. Арт-терапевтические возможности музыкального искусства в 
реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами : монография / Гончарук 
А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 177 с. — ISBN 978-5-4365-1530-4. — URL: 
https://book.ru/book/934807 (дата обращения: 07.04.2020). — Текст : электронный. 
 

1.1.2. Дополнительная литература 
 

      Азина, Е.Г. Логопедическое сопровождение младших школьников с ЗПР на основе 
использования фольклорного материала : учебное пособие : [16+] / Е.Г. Азина ; ред. 
С.Н. Шаховская. – Москва : Владос, 2016. – 89 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455529 – Библиогр.: с. 63-64. – ISBN 
978-5-691-02164-0.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

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 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Арт терапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

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

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

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). 
 

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 
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 в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Арттерапевтические технологии в 

образовании» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности  
44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «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.).  

В рамках учебной дисциплины «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. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины(модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о сущности синдрома «психического выгорания» с последующим применением в 
профессиональной сфере и формирование у них навыков практической работы 
(диагностической и коррекционно-профилактической) в логике их применения к протеканию 
феномена выгорания, оптимизация будущей профессиональной деятельности, сохранение и 
укрепление их профессионального здоровья, психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Обеспечение усвоения студентами знаний о структуре, содержании, механизмах 
формирования феномена психического выгорания, специфике его проявления и 
возможностях профилактики у сотрудников организации; 

2. Обучение приемам превентивной психодиагностики психического выгорания и 
формирование умения разрабатывать и применять на практике технологии индивидуального 
и группового консультирования сотрудников организации, позволяющие предупредить, либо 
остановить развитие выгорания, сохранив трудоспособность, личностный и 
профессиональный потенциал субъектов образовательного процесса. 

1.2. Место дисциплины(модуля)в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Психология личности и группы»  реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»/ «Музыкальное образование» очной и заочной форме 
обучения. 

Изучение дисциплины(модуля) «Психология личности и группы» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Педагогика», «Основы информационной культуры педагога». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогическая практика», 

«Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины(модуля)направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»/ 

«Музыкальное образование»  . 
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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 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК 3.1 Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели; определяет 
свою роль в команде 
УК 3.2 Различает особенности поведения 
разных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности 
УК 3.3 Устанавливает разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

УК 3.4 Понимает результаты (последствия) 
личных действий; планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата 

УК 3.5 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды; участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курсы 
2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ИКР 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Раздел 1 38 18 20 4 8 
 

8 
Раздел 2 38 18 20 4 8 

 
8 

Раздел 3 32 18 14 4 2  8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)       

 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 
 

24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 

р
аб

от а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Раздел 1 38 30 8 2 2 
 

4 
Раздел 2 38 30 8 2 2 

 
4 

Раздел 3 28 20 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 
     

 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 
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Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
Раздел 1 

Личность 
18 

8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2 
Психология 

личности как 
раздел 

психологии 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3 
Психология 

групп 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

8 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
семестру, часов 

54 24 
 

24 
 

6 
 

Заочной формы обучения  
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1 
Личность 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

22 Презентация 2 Контрольная 
работа  

Раздел 2 
Психология 

личности как 
раздел 

психологии 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 

Контрольная 
работа  

Раздел 3 
Психология 

групп 
26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 

Контрольная 
работа  

Общий объем по 
семестру, часов 

80 12 
 

62 
 

6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 

Цели: познакомиться с понятием «личность» в психологии, изучить структуру и 
свойства личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность, структура личности, 

свойства личности. 

 

Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «личность» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность; понимание личности в 
общественных науках; понимание личности в философских концепциях; понимание 
личности в психологических концепциях; пять аспектов проблемы многообразия подходов к 
пониманию личности; биогенетическая ориентация; социогенетическая ориентация; 
социализация; персоногенетическая ориентация; общая психология личности; два фактора 
детерминации развития личности; индивид-личность-индивидуальность; три фазы 
становления человека как личности; адаптация; индивидуализация; интеграция; базовая 
культура личности; культура самоопределения личности. 



 

10

Вопросы для самоподготовки: 
1) адаптация 
2) базовая культура личности 
3) биогенетическая ориентация 
4) два фактора детерминации развития личности 
5) индивид-личность-индивидуальность 
6) индивидуализация 
7) интеграция 
8) культура самоопределения личности 
9) личность 
10) общая психология личности 
11) персоногенетическая ориентация 
12) понимание личности в общественных науках 
13) понимание личности в психологических концепциях 
14) понимание личности в философских концепциях 
15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
16) социализация 
17) социогенетическая ориентация 
18) три фазы становления человека как личности 

 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Цели: изучить структуру личности; изучить свойства личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

структура личности; главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения 
ее жизнедеятельности; мировосприятие личности; опыт личности; рисунок тела личности; 
психологическая структура личности; подсознание; сознание; самосознание; социальная 
структура личности; способ реализации в деятельности социальных качеств; объективные 
социальные потребности личности; способности к творческой деятельности, знания, навыки; 
степень овладения культурными ценностями общества; нравственные нормы и принципы; 

свойства личности; социально-демографические данные; уголовно-правовые данные; 
медицинские данные; внешние или физические данные; жизненный путь или биография; 
образ жизни; поведение; направленность личности; способности; темперамент; характер. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) внешние или физические данные 
2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 
3) жизненный путь или биография 
4) медицинские данные 
5) мировосприятие личности 
6) направленность личности 
7) нравственные нормы и принципы 
8) образ жизни 
9) объективные социальные потребности личности 
10) опыт личности 
11) поведение 
12) подсознание 
13) психологическая структура личности 
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14) рисунок тела личности 
15) самосознание 
16) свойства личности 
17) сознание 
18) социальная структура личности 
19) социально-демографические данные 
20) способ реализации в деятельности социальных качеств 
21) способности 
22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 
23) степень овладения культурными ценностями общества 
24) структура личности 
25) темперамент 
26) уголовно-правовые данные 
27) характер 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

ЛИЧНОСТЬ 

При изучении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 
выполнение практического задания. 

Практическое задание выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Психология личности»: 
1) адаптация 
2) базовая культура личности 
3) биогенетическая ориентация 
4) внешние или физические данные 
5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 
6) два фактора детерминации развития личности 
7) жизненный путь или биография 
8) индивид-личность-индивидуальность 
9) индивидуализация 
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10) интеграция 
11) культура самоопределения личности 
12) личность 
13) медицинские данные 
14) мировосприятие личности 
15) направленность личности 
16) нравственные нормы и принципы 
17) образ жизни 
18) общая психология личности 
19) объективные социальные потребности личности 
20) опыт личности 
21) персоногенетическая ориентация 
22) поведение 
23) подсознание 
24) понимание личности в общественных науках 
25) понимание личности в психологических концепциях 
26) понимание личности в философских концепциях 
27) психологическая структура личности 
28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
29) рисунок тела личности 
30) самосознание 
31) свойства личности 
32) сознание 
33) социализация 
34) социальная структура личности 
35) социально-демографические данные 
36) социогенетическая ориентация 
37) способ реализации в деятельности социальных качеств 
38) способности 
39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 
40) степень овладения культурными ценностями общества 
41) структура личности 
42) темперамент 
43) три фазы становления человека как личности 
44) уголовно-правовые данные 
45) характер 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• степень отражения реферируемого текста; 
• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
• качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 35 баллов.  

Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 
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75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 
практических заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

ЛИЧНОСТЬ 

При изучении дисциплины предусмотрено выполнение рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме контрольной работы. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 
задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Контрольные работы могут быть как аудиторными, так и домашними, 
экзаменационными и текущими. 

Работы задают на дом чаще при заочной и дистанционной формах обучения. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 
1) адаптация 
2) базовая культура личности 
3) биогенетическая ориентация 
4) внешние или физические данные 
5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 
6) два фактора детерминации развития личности 
7) жизненный путь или биография 
8) индивид-личность-индивидуальность 
9) индивидуализация 
10) интеграция 
11) культура самоопределения личности 
12) личность 
13) медицинские данные 
14) мировосприятие личности 
15) направленность личности 
16) нравственные нормы и принципы 
17) образ жизни 
18) общая психология личности 
19) объективные социальные потребности личности 
20) опыт личности 
21) персоногенетическая ориентация 
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22) поведение 
23) подсознание 
24) понимание личности в общественных науках 
25) понимание личности в психологических концепциях 
26) понимание личности в философских концепциях 
27) психологическая структура личности 
28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
29) рисунок тела личности 
30) самосознание 
31) свойства личности 
32) сознание 
33) социализация 
34) социальная структура личности 
35) социально-демографические данные 
36) социогенетическая ориентация 
37) способ реализации в деятельности социальных качеств 
38) способности 
39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 
40) степень овладения культурными ценностями общества 
41) структура личности 
42) темперамент 
43) три фазы становления человека как личности 
44) уголовно-правовые данные 
45) характер 

Аналитические задания: 
1) специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 
2) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 
3) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 
4) специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 
5) специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 
6) специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных особенностей 
7) специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 
8) специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 
9) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 
10) специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 
11) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 
12) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 
13) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей дезинтеграции 

личности 
14) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 

личности 
15) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 
16) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 
17) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.  
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Основными критериями оценки контрольной работы являются: 
• оригинальность, краткость и простота изложения ответа; 
• последовательность, логичность и аргументированность изложения ответа; 
• наличие существенных деталей, конкретизирующих ответ. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 30 баллов. 

Педагогический работник оценивает контрольную работу по стобалльной шкале 
оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета рубежного 
контроля. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 

Цели: рассмотреть психологию личности как раздел психологии; изучить предмет, 
цели и задачи психологии личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; предмет 
психологии личности; цели психологии личности; задачи психологии личности. 

 

Тема 2.1. Психология личности. 

Цель – рассмотреть психологию личности как раздел психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; личность 
(А.Н. Леонтьев); личность (С.Л. Рубинштейн); личность (К.А. Абульханова); личность 
(В.А. Ганзен); личность (И.С. Кон); личность (Б.Г. Ананьев); личность (А.В. Петровский); 
личность (К.К. Платонов); личность (Ю.В. Щербатых); личность (М.Н. Щербаков); личность 
(М.В. Гамезо); глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 
психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 
теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-
психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна); гуманистическая психология 
(гуманистическая теория личности А. Маслоу; человеко-центрированный подход 
К. Роджерса); экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 
американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 
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психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 
анализ А. Лэнгле); когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии 
личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория 
личности А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера); 
бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера); 
диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория личности 
Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла); психопатология личности 
(теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; теория личностных акцентуаций 
К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности 
П.С. Гуревич); психология личности в отечественной психологии (концепция личности 
А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 
концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева). 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 
теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-
психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 
человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 
личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 
(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 
А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

6) _ личность (А.В. Петровский) 
7) _ личность (А.Н. Леонтьев) 
8) _ личность (Б.Г. Ананьев) 
9) _ личность (В.А. Ганзен) 
10) личность (И.С. Кон) 
11) личность (К.А. Абульханова) 
12) личность (К.К. Платонов) 
13) личность (М.В. Гамезо) 
14) личность (М.Н. Щербаков) 
15) личность (С.Л. Рубинштейн) 
16) личность (Ю.В. Щербатых) 
17) психология личности 
18) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 
концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

19) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 
теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 
клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

20) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 
американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 
психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 
анализ А. Лэнгле) 

 

Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 

Цель – изучить предмет, цели и задачи психологии личности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

объект психологии личности; 

предмет психологии личности; 

широкий спектр проявлений личности; 

предмет психологии личности (А.Г. Асмолов); 

предмет психологии личности (Додонов); 

составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов); 

три общих принципа функционирования личности; 

основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов); 

основная цель психологии личности; 

задачи психологии личности; 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ задачи психологии личности 
2) _ объект психологии личности 
3) _ основная цель психологии личности 
4) _ основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
5) _ предмет психологии личности 
6) _ предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 
7) _ предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 
8) _ составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
9) _ три общих принципа функционирования личности 
10) широкий спектр проявлений личности 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 
выполнение практического задания. 

Практическое задание выполняется в форме реферата. 

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). 
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4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Перечень тем рефератов по дисциплине: 
1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 
теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-
психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 
человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 
личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ задачи психологии личности 
6) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 
А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _ личность (А.В. Петровский) 
8) _ личность (А.Н. Леонтьев) 
9) _ личность (Б.Г. Ананьев) 
10) личность (В.А. Ганзен) 
11) личность (И.С. Кон) 
12) личность (К.А. Абульханова) 
13) личность (К.К. Платонов) 
14) личность (М.В. Гамезо) 
15) личность (М.Н. Щербаков) 
16) личность (С.Л. Рубинштейн) 
17) личность (Ю.В. Щербатых) 
18) объект психологии личности 
19) основная цель психологии личности 
20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
21) предмет психологии личности 
22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 
23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 
24) психология личности 
25) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 
концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 
теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 
клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
28) три общих принципа функционирования личности 
29) широкий спектр проявлений личности 
30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 
психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 
анализ А. Лэнгле) 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 
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Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• степень отражения реферируемого текста; 
• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
• качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 35 баллов.  

Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 
практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 
выполнение рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме контрольной работы. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 
задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Контрольные работы могут быть как аудиторными, так и домашними, 
экзаменационными и текущими. 

Работы задают на дом чаще при заочной и дистанционной формах обучения. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 
1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 
теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-
психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 
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3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 
человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 
личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ задачи психологии личности 
6) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 
А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _ личность (А.В. Петровский) 
8) _ личность (А.Н. Леонтьев) 
9) _ личность (Б.Г. Ананьев) 
10) личность (В.А. Ганзен) 
11) личность (И.С. Кон) 
12) личность (К.А. Абульханова) 
13) личность (К.К. Платонов) 
14) личность (М.В. Гамезо) 
15) личность (М.Н. Щербаков) 
16) личность (С.Л. Рубинштейн) 
17) личность (Ю.В. Щербатых) 
18) объект психологии личности 
19) основная цель психологии личности 
20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
21) предмет психологии личности 
22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 
23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 
24) психология личности 
25) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 
концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 
теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 
клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
28) три общих принципа функционирования личности 
29) широкий спектр проявлений личности 
30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 
психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 
анализ А. Лэнгле) 

Аналитические задания: 
1) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
направленности личности 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей социализации 
личности 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-концепции 
5) специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 
6) специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 
7) специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 
8) специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 
9) специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 
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10) специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 
11) специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 
12) специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 
13) специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 
14) специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 
15) специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 
16) специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 
17) специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18) специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.  

Основными критериями оценки контрольной работы являются: 
• оригинальность, краткость и простота изложения ответа; 
• последовательность, логичность и аргументированность изложения ответа; 
• наличие существенных деталей, конкретизирующих ответ. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 30 баллов. 

Педагогический работник оценивает контрольную работу по стобалльной шкале 
оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета рубежного 
контроля. 

 

 

РАЗДЕЛ 3  ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  

 

              Тема 3.1 Малые группы в  психологии. 

Цель: ознакомление с предметом  психологии малой группы, основными понятиями и 
подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ основных феноменов 
формирования, функционирования  и динамики малой группы. Расширение представлений 
об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. Анализ статусно-ролевой 
позиции человека и феномен лидерства. Расширение представлений о коллективе как 
разновидности малой группы. Анализ феномена семья как малой группы  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 
феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив как 
разновидность малой группы. Семья как малая группа. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1)Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, факторы 
возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История и 
традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию малых 
групп в зарубежной и отечественной психологии.  
2)Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 
личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 
феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового 
решения). 
3)Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» 
межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 
взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: 
групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 
4)Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. Основные 
направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства в 
отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации взаимодействия и 
взаимоотношений руководителей с лидерами. 
5)Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 
деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, политической 
ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и критерии 
коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых процессов в 
коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. Постановка 
проблемы коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, 
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 
6)Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 
супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 
ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в 
семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации 
межличностных отношений в семье. 

Тема 3.2 Социально-психологические характеристики организаций.  

Цель: познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций и 
особенностями организационно-психологического сопровождения деятельности организации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики организаций. Формальные, неформальные, 
сложные организации. Организационные цели. Особенности коммуникации. Социально-
психологические проблемы производства (социально-психологический климат, 
эффективность управления, оценка персонала, организационное поведение и 
профессиональная карьера, социально-психологические характеристики производственного 
коллекти, организационная культура, социально-психологическое сопровождение кадровой 
работы в организации). 
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Вопросы для самоподготовки: 

1)Организация, как социально-психологический феномен (социально-
психологические проблемы управления в организации; личность как объект и субъект 
управления; группа, как объект и субъект управления; психологические условия 
эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные 
отношения; 

2)Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 
взаимодействие как уровни управления в организации; социально-психологический 
климат организации и факторы его формирования; организационная культура и 
организационная социализация). 
3)Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 
проблемы рекрутмента; 
4)Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  эссе 

Перечень тем эссе к разделу 3: 
1. Малые группы в социальной психологии 
2. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 
3. Гендерный аспект лидерства. 
4. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 
5. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 
6. Формальное и неформальное лидерство. 
7. Сущность социально-психологического климата. 
8. Групповые эффекты. 
9. Особенности руководства малой группой. 
10. Особенности принятия группового решения. 
11. Феномен групповой сплоченности. 
12. Конфликты в малых группах 
13. Малая группа-понятие и классификация 
14. Функции малой группы 
15. Значимые характеристики малой группы 
16. Референтная группа и ее функции. 
17. Формальные и неформальные группы. 
18. Групповые нормы. 
19. Семья как малая группа. 
20. Понятие малой группы и коллектива - базовые характеристики. 
21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 
22. Современные проблемы рекрутмента. 
23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 
24. Функции организации. 
25. Авторитет руководителя организации 
26. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 
27. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 
28. Культура научной организации и мотивации труда 
29. Организационная культура как регулятор поведения 
30. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 
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31. Организация как средняя социальная группа. 
32. Социально-психологического климата в организации. 
33. Психологические аспекты построения карьеры. 
34. Социально-психологические особенности конфликтов в организации. 
35. Факторы формирования социально-психологического климата. 
36. Место и роль психолога в фирме или организации. 
37. Психология управленческих воздействий. 
38. Роль личности руководителя при решении и профилактике конфликтов в 

организации. 
39. Стили руководства в системах управления. 
40. Личность руководителя организации. 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 страницы 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). Содержание 
подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста  не 
менее 75%. 
 
Основными критериями оценки эссе являются: 
степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную 
в тезисах); 
оригинальность подхода к проблеме; 
аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 
способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 
идеи и комментарии автора). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Вариант№1 

Теоретические вопросы: 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 
факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Ситуация  

Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив учеников.  
Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения между 
людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности поведения в 
современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным заданием 
администрации школы? 

2. Задание 
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Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок 
демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и 
профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

Вариант№2 

           Теоретические вопросы: 

1. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 
супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 
ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в 
семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации 
межличностных отношений в семье. 

Аналитические задания  

1. Ситуация  

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 
работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и 
обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не 
думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего 
хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, 
что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения 
приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

2.Задание  

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не 
по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 
ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

Вариант№3 

 

Теоретические вопросы: 
1. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 
малых группах (Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 
«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 
способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 
личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания.  Феномены 
сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 
личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 
феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового 
решения). 

      Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Ситуация  
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Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 
группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы 
урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 

2. Задание. 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 
фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 
вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

          На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.  

Критерии оценки: максимально 35 при условии своевременного выполнения всех 
практических заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине 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 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1 Понимает 
эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели; определяет свою роль 
в команде 

Этап формирования 
знаний 

УК 3.2 Различает 
особенности поведения 
разных групп людей, с 
которыми 
работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности 

Этап формирования 
умений 
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УК 3.3 Устанавливает 
разные виды коммуникации 
(учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК 3.4 Понимает результаты 
(последствия) личных 
действий; планирует 
последовательность шагов 
для достижения заданного 
результата 
УК 3.5 Эффективно 
взаимодействует с другими 
членами команды; участвует 
в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации результатов 
работы команды 

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 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 
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изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-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. 
 

УК-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 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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Теоретический блок вопросов: 

 
2. Адаптация 
3. Базовая культура личности 
4. Биогенетическая ориентация 
5. Внешние или физические данные 
6. Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 
7. Два фактора детерминации развития личности 
8. Жизненный путь или биография 
9. Индивид-личность-индивидуальность 
10. Индивидуализация 
11. Интеграция 
12. Культура самоопределения личности 
13. Личность 
14. Медицинские данные 
15. Мировосприятие личности 
16. Направленность личности 
17. Нравственные нормы и принципы 
18. Образ жизни 
19. Общая психология личности 
20. Объективные социальные потребности личности 
21. Опыт личности 
22. Персоногенетическая ориентация 
23. Поведение 
24. Подсознание 
25. Понимание личности в общественных науках 
26. Понимание личности в психологических концепциях 
27. Понимание личности в философских концепциях 
28. Психологическая структура личности 
29. Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
30. Рисунок тела личности 
31. Самосознание 
32. Свойства личности 
33. Сознание 
34. Социализация 
35. Социальная структура личности 
36. Социально-демографические данные 
37. Социогенетическая ориентация 
38. Способ реализации в деятельности социальных качеств 
39. Способности 
40. Способности к творческой деятельности, знания, навыки 
41. Степень овладения культурными ценностями общества 
42. Структура личности 
43. Темперамент 
44. Три фазы становления человека как личности 
45. Характер 
46. Бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
47. Глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; 
психоаналитическая теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая 



 

30

теория личности К.Г. Юнга; эго-психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ 
Э. Берна) 

48. Гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 
человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

49. Диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 
личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

50. Задачи психологии личности 
51. Когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности (теория 

личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 
А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

52. Личность (А.В. Петровский) 
53. Личность (А.Н. Леонтьев) 
54. Личность (Б.Г. Ананьев) 
55. Личность (В.А. Ганзен) 
56. Личность (И.С. Кон) 
57. Личность (К.А. Абульханова) 
58. Личность (К.К. Платонов) 
59. Личность (М.В. Гамезо) 
60. Личность (М.Н. Щербаков) 
61. Личность (С.Л. Рубинштейн) 
62. Личность (Ю.В. Щербатых) 
63. Объект психологии личности 
64. Основная цель психологии личности 
65. Основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
66. Предмет психологии личности 
67. Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 
68. Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 
69. Психология личности 
70. Психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности 
К.К. Платонова; концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности 
Б.Г. Ананьева) 

71. Психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 
теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности 
Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

72. Составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
73. Три общих принципа функционирования личности 
74. Широкий спектр проявлений личности 
75. Экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. 
Бьюдженталь; психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия 
В. Франкла; экзистенциальный анализ А. Лэнгле) 

76. Проблема малой группы в социальной психологии. 
77. Малая группа как социально-психологическое образование.  
78. Основные направления изучения малых групп в психологии.  
79. Динамические процессы в малой группе. 
80. Метод фокус – группы. 
81. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    
82. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  
83. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
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Аналитические задания: 

 
1. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 
2. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 
3. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

социализации личности 
4. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-

концепции 
5. Специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 
6. Специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 
7. Специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 
8. Специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 
9. Специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 
10. Специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 
11. Специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 
12. Специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 
13. Специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 
14. Специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 
15. Специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 
16. Специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 
17. Специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18. Специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 
19. Специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 
20. Специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 
21. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 
22. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 
23. Специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 
24. Специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных 

особенностей 
25. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 
26. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 
27. Специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 
28. Специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

29. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 
личности 

30. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 
личности 

31. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
дезинтеграции личности 

32. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 
личности 

33. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
индивидуализации личности 

34. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
индивидуальности 

35. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 
личности 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования  в Российском государственном 
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата 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 в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития 
личности : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / 
О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453125 (дата обращения: 23.04.2020). 

3. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное 
пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453222 (дата обращения: 
23.04.2020). 

4. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы : 
учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335 (дата 
обращения: 21.04.2020). 

5. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / 
С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571 (дата обращения: 
23.04.2020). 
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6. Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, 
С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 
170с.:ил.–Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К.  Настольная книга практикующего психолога : практическое 
пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
341 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451456 (дата обращения: 
22.04.2020). 

2. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 
вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453404 (дата обращения: 16.04.2020). 

3. Протанская, Е. С.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 
вузов / Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450624 (дата 
обращения: 22.04.2020). 

4. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 
Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451538 (дата обращения: 23.04.2020). 

5. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 
Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 
(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449955 (дата обращения: 22.04.2020). 

6. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 
работы психолога с детьми разного возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449735 (дата обращения: 22.04.2020). 

7. Соловьева, Е. А.  Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для 
вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453513 (дата обращения: 23.04.2020). 

 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины(модуля) «Психология личности и группы» 
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 учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

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

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
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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» 

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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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. 
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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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины(модуля) «Психология личности и группы» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование»/ «Музыкальное образование» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины(модуля) «Психология личности и группы» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины(модуля) «Психология личности и группы» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология личности и группы» 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) «Психология личности и группы» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 



 

38

 



 

39

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 Психологии  на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.02.2018 № 121 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 9 от «29» апреля 
2020 года 

01.09.2020 

2. 
   

 



1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

  

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Высшей школы музыки  

им. А.Шнитке (институт),  

д.п.н., профессор 

 Ануфриева Н.И. 

3 июля 2020 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Направление подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
 

Направленность 

Музыкальное образование 
 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

 

 

 
Квалификация (степень) 

Бакалавр 
 

 

 

 

Форма обучения 
Очная, заочная  

 

 

 

Москва, 2020 

 

 



2 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Формирование культурно-

образовательной среды на основе общенациональных культурных ценностей» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 121, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы и с учетом следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе:  доктор 

культурологии, профессор кафедры социологии и философии культуры РГСУ А.В. 

Каменец; доктор педагогических наук, декан, профессор кафедры социологии и 

философии культуры РГСУ Н.И. Ануфриева. 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

к.п.н., доцент                                     

 

 

 

В.А.Овсянникова 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры социологии и философии культуры. Протокол № 12 от «3» июля 2020 года. 

Заведующий кафедрой социологии и 

философии культуры, доктор педагогических 

наук, профессор  

 

 

Ануфриева Н.И. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке или разработке по заказу): 

 

МАУК «Центр искусств и ремесел» 

Директор 

 

 

О.В. Мамич 

ГБОУ ДО г. Москвы ЦТР и МО 

«Радость» 

 Зам.директора, к.п.н 
 

А.А. Бондарев 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Доктор педагогических наук, профессор, и.о. 

проректора по учебно-методической работе 

МГИМ им. А.Г. Шнитке  

  

 

Н.Б. Буянова 

 (подпись)  

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор                                 

 

 

 

И.Г. Маляр 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...................................... 5 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины................................................................................................... 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата .................................................. 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....................................................... 6 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося ................................... 6 

2.2.  Учебно-тематический план учебной дисциплины ....................................................................... 7 

очной формы обучения ........................................................................................................................... 7 

Заочной формы обучения ....................................................................................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ................................................... 10 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине: ........................... 10 

Раздел, тема................................................................................................................................................ 11 

Раздел, тема................................................................................................................................................ 14 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине ................................... 16 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ......................................... 26 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине .................... 26 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 26 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания.................................................................................. 27 

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 .............................................. 29 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ......................................................................................................................................... 30 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................. 30 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины .............................................................................................................................................. 30 

Дополнительная литература: ........................................................................................................... 31 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения учебной дисциплины ................................................................................................. 31 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ............... 32 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине ........................................................................................................................................... 33 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине ........................................................................................................................................... 35 

5.6.  Образовательные технологии .......................................................................................................... 35 



4 

 

Лист регистрации изменений ............................................................................................................... 35 

 

 

  



5 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является освоение основных теоретических 

концепций, с помощью которых исторически осуществлялось осмысление категории 

«культурно-образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание многомерности, 

масштабности и сложности феномена образовательного процесса и его опоре на 

общенациональные ценности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в современном 

гуманитарном знании; 

- формирование понимания культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» 

- введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных 

оснований отечественной культуры и образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование очной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей»» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«История», «Педагогика», «Социология», «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Разработка основных и дополнительных образовательных программ; 

-  Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общепрофессиональной компетенции УК-5 в соответствии с основной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп 
УК 5.2 Демонстрирует 

знание истории развития 

России в мировом историко-
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культурном, религиозно 

философском и этико-

эстетическом контексте; 

проявляет уважительное 

отношение к историческому 

наследию и различным 

социокультурным традициям 
УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 
Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия   
Контактная работа в ИКР 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль  промежуточной аттестации (час)  
 

 
 

Объем дисциплины в часах        108 108 
 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курсы 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 
Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия   
Контактная работа в ИКР 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль  промежуточной аттестации (час) 4 
 

4 
 

Объем дисциплины в часах 108 108 
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2.2.  Учебно-тематический план учебной дисциплины 
 

очной формы обучения 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся 
с  педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 4 

Раздел 1. Проектный дискурс 
формирования 
общенациональных ценностей в 
культурно-образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование  духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно-

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно-

нравственное воспитание». Задачи  

образования в формировании 

духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

38 18 20 4 8  8 

Раздел 2. Проблемы 
формирования культурно-
образовательной среды ХХI века  
на основе общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. Формирование культурно-

образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

38 

18 

20 4 8  8 
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общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно-

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в 

процессе инкультурации и 

социализации личности 

Раздел 4. Формирование 
культурно-образовательной 
среды средствами 
художественной литературы на 
основе общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-

образовательной среды 

4.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

4.3.Религиозные мотивы в русской 

художественной литературе как 

отражение общенациональных 

ценностей, значимых для 

культурно-образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно-

образовательных проектов. 

32 

18 

14 4 2  8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем, часов за семестр 108 54 54 12 18  24 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Заочной формы обучения 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
с

ег о С
а

м
о

ст

Контактная работа обучающихся 
с  педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 4 

Раздел 1. Проектный дискурс 
формирования 
общенациональных ценностей в 
культурно-образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование  духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно-

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно-

нравственное воспитание». Задачи  

образования в формировании 

духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

38 30 8 2 2  4 

Раздел 2. Проблемы 
формирования культурно-
образовательной среды ХХI века  
на основе общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. Формирование культурно-

образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

38 30 8 2 2  4 
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Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно-

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно-

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в 

процессе инкультурации и 

социализации личности 

Раздел 4. Формирование 
культурно-образовательной 
среды средствами 
художественной литературы на 
основе общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-

образовательной среды 

4.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

4.3.Религиозные мотивы в русской 

художественной литературе как 

отражение общенациональных 

ценностей, значимых для 

культурно-образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно-

образовательных проектов. 

28 20 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов за семестр 108 80 24 6 6  12 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине: 

очной формы обучения 
 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
  
к
о

н
тр

о
л
я  

Семестр 4 

 1 

Раздел 1. Проектный 
дискурс 
формирования 
общенациональных 
ценностей в 
культурно-
образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы 

формирования 

ценностных 

параметров 

национально-

культурной 

идентичности в 

современных 

образовательных 

проектах. 

Тема 1.2. 

Наследование  

духовного опыта 

России в контексте 

формирования 

культурно-

образовательной 

среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические 

вехи формирования 

духовных символов 

на основе 

общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и 

содержание понятий 

«духовность», 

«нравственность», 

«мораль», 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

воспитание». Задачи  

образования в 

формировании 

духовно-

нравственных основ 

национального 

менталитета. 

18 

8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

8 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование  
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 2 

Раздел 2. Проблемы 
формирования 
культурно-
образовательной 
среды ХХI века  на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. 

Формирование 

культурно-

образовательной 

среды в 

просветительских 

стратегиях ХХI века 

на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных 

ценностей в 

дискурсах философии, 

религии, искусства. 

Роль отечественной 

православной 

традиции в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь 

духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания в 

культурно-

образовательной 

среде 

Тема 2.4. Потенциал 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей в процессе 

инкультурации и 

социализации 

личности 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

8 

Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 
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 3 

Раздел 4. 
Формирование 
культурно-
образовательной 
среды средствами 
художественной 
литературы на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-

художественные 

традиции в русской 

ментальности в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды 

4.2.Традиционная 

народная духовность 

в русском 

мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре 

и ее потенциальная 

роль в культурно-

образовательной 

среде. 

4.3.Религиозные 

мотивы в русской 

художественной 

литературе как 

отражение 

общенациональных 

ценностей, значимых 

для культурно-

образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. 

Наследование 

русского духовного 

опыта в контексте 

современных 

культурно-

образовательных 

проектов. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

8 

Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 24  24  6  

 

 

 
Заочной формы обучения 

 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 Раздел, тема 

В
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ч
ес
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Семестр 4 

 1 

Раздел 1. Проектный 
дискурс 
формирования 
общенациональных 
ценностей в 
культурно-
образовательной 
среде. 

Тема  1.1. Проблемы 

формирования 

ценностных 

параметров 

национально-

культурной 

идентичности в 

современных 

образовательных 

проектах. 

Тема 1.2. 

Наследование  

духовного опыта 

России в контексте 

формирования 

культурно-

образовательной 

среды. 

Тема 1.3. Историко-

культурологические 

вехи формирования 

духовных символов 

на основе 

общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и 

содержание понятий 

«духовность», 

«нравственность», 

«мораль», 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

воспитание». Задачи  

образования в 

формировании 

духовно-

нравственных основ 

национального 

менталитета. 

28 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

22 Презентация 2 
Контрольная 

работа  
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 2 

Раздел 2. Проблемы 
формирования 
культурно-
образовательной 
среды ХХI века  на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
Тема 2.1. 

Формирование 

культурно-

образовательной 

среды в 

просветительских 

стратегиях ХХI века 

на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2. Освоение 

общенациональных 

ценностей в 

дискурсах философии, 

религии, искусства. 

Роль отечественной 

православной 

традиции в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь 

духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания в 

культурно-

образовательной 

среде 

Тема 2.4. Потенциал 

культурно-

образовательной 

среды на основе 

общенациональных 

ценностей в процессе 

инкультурации и 

социализации 

личности 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

20 Презентация 2 

Контрольная 

работа  
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 3 

Раздел 4. 
Формирование 
культурно-
образовательной 
среды средствами 
художественной 
литературы на 
основе 
общенациональных 
ценностей. 
4.1.Духовно-

художественные 

традиции в русской 

ментальности в 

формировании 

культурно-

образовательной 

среды 

4.2.Традиционная 

народная духовность 

в русском 

мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре 

и ее потенциальная 

роль в культурно-

образовательной 

среде. 

4.3.Религиозные 

мотивы в русской 

художественной 

литературе как 

отражение 

общенациональных 

ценностей, значимых 

для культурно-

образовательного 

процесса. 

Тема 4.4. 

Наследование 

русского духовного 

опыта в контексте 

современных 

культурно-

образовательных 

проектов. 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в ИКР 

20 Презентация 2 

Контрольная 

работа  

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 12  62  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально-
культурной идентичности в современных образовательных проектах 

Цель: научить использовать знания из области социально-культурного 

проектирования для решения научно-исследовательских, научно-практических, 
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прикладных задач; научить применять проектное и исследовательское знание в 

проектировании культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

ценностей; обеспечить свободное владение проектными практиками и технологиями 

культурно-образовательной направленности самостоятельно ставить конкретные цели и 

задачи научных и проектных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять 

результаты исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов  на создание новых 

символов российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной 

идентичности» и проектирования ценностных параметров духовно-нравственного 

развития личности как базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость 

междисциплинарных подходов в подготовке и формировании образовательных программ, 

целенаправленно сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. 

Формирование ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

разработке духовных ориентиров государственной  культурной политики России.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 

образовательных проектах. 

 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 
культурно-образовательной среды 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в культурно-образовательной деятельности; свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением духовного опыта 

России, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования 

культурно-образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций 

наследуемого духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». 

Взаимоотношение церкви и государства в процессе наследования  духовного опыта 

России и его учет в формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, 

проблема сохранения самобытности национальной культуры, судьба русского 

культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно-

образовательных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль А. Карташева в изучении проблемы наследования  духовного опыта России. 

2. Оценка перспектив наследования духовного опыта России в образовательных 

проектах с позиций современного отечественного либерализма. 
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 3. Возрождение культурологических основ отечественного образования как 

перспектива творческого освоения духовного опыта России в культурно-образовательной 

деятельности. 

 

Тема 1.3.  Историко-культурологические вехи формирования духовных 
символов на основе общенациональных ценностей. 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в изучении духовных символов на основе общенациональных 

ценностей; свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять 

результаты исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и 

абсолютизма в России. Дискуссии славянофилов и западников  о близости или 

отдаленности классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы 

православных традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Проблема сохранения  национально-

культурного наследия России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение работы Г. Флоровского «Пути русского богословия» для 

формирования духовных символов на основе общенациональных ценностей. 

2. В чем состоит сходство и различие в формировании духовных символов на 

Руси в сравнении с западным Средневековьем и Возрождением? 

3. Роль петровских реформ формирования духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. 

 
Тема 1.4. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи  образования в 
формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в 
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современном духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в 

научных исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. 

Сущностные характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в современной этике. 

Их различия и взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального 

поведения. Их значение для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории 

"воспитание" с позиций задач формирования духовности и нравственного развития 

личности. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно-

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определите  сущность духовно-нравственного воспитания в современном 

обществе. 

2. В чем состоит взаимосвязь морали и нравственности и ее значение для духовно-

нравственного воспитания. 

3. Как избежать парадоксов моральной оценки и морального поведения в духовно-

нравственном воспитании? 

4. Какова роль учреждений  образования в современном духовно-нравственном 

воспитании. 

5. Формула «православие-самодержавие – народность» и ее значение для сохранения 

и развития традиций образования в соответствии с духовно-нравственными основами 

национального менталитета. 

6. Взаимосвязь религиозного опыта и достижений русской философии в области 

формирования духовно-нравственного самосознания русского народа. 

7. Влияние национального менталитета на существующую отечественную 

образовательную практику. 

8. Духовно-мировоззренческие ориентиры современного отечественного 

образования. 

 
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 

2. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 

3. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 

благодати»  митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи 

философа» в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы 

социальных нормативов русского народа. 

4. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

модернизации российского общества. 

5. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 

формированию идентичности российского общества. 

6. Русская историческая школа возрождения русского культурно-исторического и 

духовного наследия и ее значение для формирования культурно-образовательной среды.  

7. Русская иконопись как духовное наследие России. 

8. Роль православной культуры в развитии русской нации. 

9. Реинтерпретация исторического прошлого России «Государство и эволюция» 

Е. Гайдара и ее негативные последствия для образовательного процесса. 

10. «Русский мир» как форма наследования духовного опыта народов России и его 

значение для современной культурно-образовательной деятельности. 

11. Сущностные характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в 

современной этике. Их различия и взаимосвязь. 

12. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение для 

духовно-нравственного воспитания. 



20 

 

13. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно-

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

14. Значение этики Аристотеля для духовно-нравственного воспитания. 

15. Мораль и право. Их взаимосвязь. 

16. Основные направления инкультурации и социализации в современном 

российском обществе. 

17. «Русская идея» и ее интерпретация в современном российском обществе. 

18. Содержание общенациональных ценностей в российском обществе переходного 

периода. 

19. Сущность процесса социализации и инкультурации в современной культурно-

образовательной среде. 

20. Освоение общенациональных ценностей в процессе социокультурного 

взаимодействия. 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА  НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 
стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в 

сфере образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. 

Издержки мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно-

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно-

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как 

необходимый идеал современной педагогики.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы кризисные тенденции в современном образовании? 
2. В чем состоит решение проблемы освоения культурного опыта старших 

поколений в современном российском обществе? 

3. Специфика просветительских стратегий в формировании отечественной 

культурно-образовательной среды. 

 
Тема 2.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, 

религии, искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 
культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 
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культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностей 

в дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об истоках духовно-

нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном воспитании 

античности  и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. 

Роль патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно-

нравственного воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших 

условий освоения общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования 

русской религиозно-философской традиции. Созидание основ русско-христианской 

картины мира. Роль патристики в формировании христианской культуры. Основные 

парадигмы древнерусского религиозно-философского знания и типологические черты 

русско-христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения 

исихазма в формировании русской духовности. Религиозно-философские концепции ХХ 

века в России и их значение для духовно-нравственного воспитания.    

Вопросы для обсуждения (семинар-диспут): 
1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 
культурно-образовательной среде. 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития личности 

в духовно-нравственном воспитании учреждениями  образования. Роль массового 

музыкального просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений  

образования. Духовно-нравственный потенциал самодеятельного творчества в 

учреждениях  образования. Программа эстетического воспитания подрастающего 
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поколения средствами фольклора. Основные технологии организации клубной 

деятельности в области духовно-нравственного воспитания средствами  образования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Категории «этического» и «эстетического». Их взаимосвязь в духовно-

нравственном воспитании. 

2. Роль искусства в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в культурно-образовательной среде. 

3. Потенциал духовно-нравственного развития личности в исполнительской 

деятельности. 

4. Роль народного творчества в обеспечении взаимосвязи духовно-

нравственного и эстетического воспитания в культурно-образовательной среде 

  
Тема 2.4. Потенциал культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации личности 
Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде 

как процесс  социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно-

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации  молодежи в процессе освоения общенациональных 

ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность процессов социализации и инкультурации личности на основе 

общенациональных ценностей. 

2. Роль культуры и искусства в социализации и инкультурации в современной 

культурно-образовательной среде. 

3. Эволюция общенациональных ценностей в контексте инкультурации и 

социализации личности. 

 

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

1. Взгляды Н. Бердяева  на освоение культурного наследия в образовательном 

пространстве. 

2. «Педагогика альтернатив» и ее негативные последствия для духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Роль религиозного мировоззрения в формировании современных 

просветительских стратегий в российском обществе. 

4. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 

5. Перспективы дальнейшего совершенствования просветительской 

деятельности в сфере отечественного образования. 

6. Роль церкви в решении духовно-нравственных проблем современного 

общества. 
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7. Категория свободы и ее роль в освоении общенациональных ценностей. 

8. Значение «Поучения» Владимира Мономаха в освоении общенациональных 

ценностей русским народом. 

9. Роль русской философии в освоении общенациональных ценностей. 

10. Влияние славянофилов на формирование национального самосознания 

русского народа. 

11. Религиозная картина мира как область сакральной культуры. 

12. Категория сакральности в контексте духовно-нравственных традиций. 

13. И. Ильин о христианской культуре 

14. Роль патристики в формировании христианской культуры. Типологические 

черты Русско-христианской картины мира. 

15. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

16. Возможности учреждений  образования в духовно-нравственном воспитании 

молодежи? 

17. Основные перспективы совершенствования духовно-нравственного 

воспитания в учреждениях  образования? 

18. Основное содержание эстетического воспитания в учреждениях  

образования, способствующего духовно-нравственному развитию личности? 

19. Основные достижения музыкального просветительства в нашей стране и за 

рубежом, значимые для духовно-нравственного воспитания в културно-образовательной 

среде. 

20. Современные требования к организации самодеятельного творчества в 

культурно-образовательной среде как средства духовно-нравственного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 
формировании культурно-образовательной среды 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных 

ценностей. Роль русской художественной литературы в сохранении духовно-

художественных традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего 

содержания  этих традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение 

«формального» и «неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной 

проблематики, актуальной для становления и  развития личности в духовно-

художественных традициях. Проблема сострадания и милосердия как главное содержание 

отечественной литературы и искусства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

2. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 
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3. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

4. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

 

Тема 3.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 
сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Роль дохристианского  опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его 

значение для формирования современной культурно-образовательной среды. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

2. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

3. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

4. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

 

Тема 3.3. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 
отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-
образовательного процесса 

Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский период 

развития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического 

осмысления христианства в литературном творчестве. Стремление создателей 

литературных произведений соотнести общественные и социальные проблемы с 
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проблемами духовного самосовершенствования, связанного с необходимостью служения 

людям, обществу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

2. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

3. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

4. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

 
Тема 3.4. Наследование русского духовного опыта в контексте современных 

культурно-образовательных проектов. 
Цель – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно-

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех 

развития русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной 

интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот всего 

многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа культурно-

образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского духовного опыта в 

контексте современных культурно-образовательных проектов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного 

опыта и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

2. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

3. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

4. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

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

1. Отражение ментальности русского народа в классической литературе и 

искусстве. 

2. Влияние отечественных духовно-художественных традиций на возможности 

формирования культурно-образовательной среды. 

3. Развитие духовно-художественных традиций русского народа в сфере 

образования. 

4. Русская классическая литература как «учебник жизни». 

5. Развитие отечественных духовно-художественных традиций в современной 

культурно-образовательной среде. 
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6. Современное педагогическое значение труда А.Н. Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на при роду». 

7. Особенности мифологического сознания древних славян и его культурно-

образовательное значение. 

8. Характеристика русских народных сказок как достижения народной 

педагогики. 

9. Гуманистическое содержание мифо-поэтического и сказочного фольклора. 

10. Интерпретация мифопоэтического и сказочного фольклора в контексте 

современных культурно-образовательных задач. 

11. Работа А. Меня «Библия и литература» и ее педагогическое значение. 

12. Творчество Ф. Достевского и Л. Толстого – вершина воплощения 

христианских ценностей в русской классической литературе. 

13. «Капитанская дочка» А. Пушкина как «русское евангелие». 

14. Ода Г. Державина «Бог»  как отражение общенациональных ценностей, 

значимых для культурно-образовательного процесса. 

15. Н.В. Гоголь и христианство. 

16. Альтернативы постмодернистским подходам к изучению русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах. 

17. Возможности культурно-образовательных проектов по внедрению 

достижений русского духовного опыта в современный социум. 

18. История и современное состояние русского духовного опыта, осваиваемого 

в отечественном образовании. 

19. Роль русской философии в наследовании и освоении русского духовного 

опыта. 

20. Взаимодействие светского и духовного образования в освоении достижений 

русского духовного опыта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине 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, 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Этап 

формирования 

знаний 

УК 5.2 Демонстрирует знание Этап 
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этическом и 

философском 

контекстах 

истории развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно философском и 

этико-эстетическом контексте; 

проявляет уважительное 

отношение к историческому 

наследию и различным 

социокультурным традициям 

формирования 

умений 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

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  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 
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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-5 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  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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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  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

9. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

10. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 

11. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

12. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

13. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного 

опыта и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

14. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

15. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

16. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

17. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

18. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

19. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

20. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

21. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 
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22. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

23. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

24. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 
Аналитические задания: 
1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

2.Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа.  
3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 
образовательных проектах. 

4. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 
5. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 
6. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 

благодати»  митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи 
философа» в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы 
социальных нормативов русского народа. 

7. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 
модернизации российского общества. 

8. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 
формированию идентичности российского общества. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

Основная литература: 

1.  Большаков, В. П.  История и теория культуры : учебное пособие для вузов / 

В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией 

В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454277   

2. 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://urait.ru/bcode/453664   

3. Бодина, Е. А.  История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. 

А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08749-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453529  

Дополнительная литература: 

1. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для 

вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453008  

2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для 

вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454890  

3. Пиков, Г. Г.  «Возрождение» как особенность развития европейской культуры : 

учебное пособие / Г. Г. Пиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; 

Новосибирск : ИПЦ НГУ. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13423-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4437-0860-7 (ИПЦ НГУ). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/459062  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
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 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Формирование культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей» 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 учебной дисциплины 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; 
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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 учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

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 
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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/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

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 учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 \Педагогическое 

образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6.  Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных культурных ценностей» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных культурных ценностей» 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 учебной дисциплины «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных культурных ценностей» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных культурных ценностей» 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 «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных культурных ценностей» 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 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» заключается в формировании  теоретических знаний и 
практических навыков обучающегося в области проведения исследовательской 
деятельности, планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, умелого 
пользования  этими знаниями с последующим применением в обучении и  
профессиональной сфере. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование умений планирования и анализа эксперимента в педагогике и 
психологии, создания авторских методик по использованию информационных технологий 
в педагогическом исследовании; осуществления исследовательской деятельности. 

2. Формирование умений использования различных методов и форм организации 
педагогического исследования и обработки его результатов, современных технологий 
сбора, обработки, интерпретации и визуализации полученных экспериментальных 
данных; 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике 

и психологии» реализуется в  обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной, заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  
«Информатика и основы информационно-коммуникативных технологий». 

Изучение учебной дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» является базовым для последующего освоения программного 
материала дисциплины «Информационно-просветительные технологии в сфере культуры 
и искусства», а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной 
квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» по направлению подготовки 44.03.01 –
Педагогическое образование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
 
 
 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

УК 6.1 Применяет знание о собственных 
ресурсах и их пределах (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.) для успешного выполнения 



 
 
 
 
 
 
 
 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

принципов образования в 
течение всей жизни 

порученной работы 

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 продуктивность 
полученного результата и эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54        

Учебные занятия лекционного типа 12 12        
Практические занятия 18 18        
Лабораторные занятия 0 0        
Контактная работа   ИКР 24 24        
Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54        
Контроль промежуточной аттестации (час) 

           

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108        
 
 

 
 
Заочная форма обучения 
 



Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 5       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4       
Практические занятия 6 2 4       
Лабораторные занятия 0 0 0       
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 12 4 8       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52       
Контроль промежуточной аттестации (час) 

4   
зачет 

4 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72       
 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

 

очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1 28 14 14 4 2 0 8 

Раздел 2 40 20 20 4 8 0 8 
Раздел 3 40 20 20 4 8 0 8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  

           

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 54 54 12 18 0 24 

 
 
 
 
 



 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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ск

и
е/

 
п
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е 
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я 

Л
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за
н

я
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я 

К
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к
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а 

в
 Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1 36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0            

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2 34 26 8 2 2 0 4 
Раздел 3 34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4            

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 80 24 6 6 0 12 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплин 

 
очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 



А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 
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и

ч
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к
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ти
в

н
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ти
 

В
ы
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е 

п
р
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да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
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м
а 

п
р
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ти

ч
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к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
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й
 

к
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тр
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ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 18 

 
 
8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

8 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

8 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 24   24   6   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
54 24   24   6   

 
 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 4) 



Раздел 1 28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

22 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 4   22   2   

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2 26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 8   40   4   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
80 12   62   6   

 
 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. Научно-теоретические основы использования современных 
компьютерных технологий для применения в профессиональной и научной  
деятельности педагога 

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 
для проведения педагогического эксперимента Создать теоретико-практические и 
педагогические условия для формирования и развития умений использовать ИКТ в 
научных исследованиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 
информационной среды в проведении научных исследований Современная 
технологическая схема исследовательского процесса в образовании 

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Основные категории. 
Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 

для проведения педагогического эксперимента. Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций: способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, способность 
использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве  



Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению терминов и понятий. Возможности современной 

информационной среды в проведении научных исследований Современная 
технологическая схема исследовательского процесса в образовании. Идеи исследования в 
современной науке Виды научных исследований. 

Мастер-класс будет проходить в форме презентации. Участники узнают 
прикладные задачи исследовательской деятельности в образовании: синтез известного 
знания об объекте для характеристики состояния объекта, выявления тенденций и прогноза 
его развития. По итогам мастер-класса будет проведена устная контрольная работа и 
участники, правильно ответившие на вопросы по теме, получат дополнительные баллы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в 

ходе педагогического исследования  
2. Современные тенденции развития информационной среды в контексте 

проведения научных исследований 
3. Программа педагогического исследования  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 
Темы рефератов: 

1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 
обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 
3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  
4. Специфика различных трактовок термина «образовательная среда» 
5. В чем состоит специфика российского понимания «образовательная среда» в 

сравнении с зарубежными направлениями и школами? 
 

Тема 1.2. Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях 
педагога. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 
развития умений использовать ИКТ в научных исследованиях 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды научной информации и ее обработка. Информационные технологии в 

эмпирических исследованиях Информационные технологии теоретических исследованиях 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация научно-исследовательской работы 
2.  Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном 

эксперименте, моделировании.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 
Темы рефератов:  
1. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом 

статистической информации 
2. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

 

Раздел 2. Исследовательская деятельность педагога как часть его 
профессиональной деятельности  в условиях информатизации школы 

Тема 2.1. Педагогический эксперимент как основа педагогического 
исследования  

Цель: Сформировать знания и умения по изучению информационных источников 
для проведения педагогического эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Виды информационных источников для проведения педагогического эксперимента. 

Применение методов изучения информационных источников. Научные исследования в 
сфере педагогической информатики. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы изучения информационных источников.  
2. Составить терминологический словарь по тематике применения 

информационных технологий в педагогическом исследовании. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 

 
Темы рефератов: 

1. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 
2. Основные виды информационных исследований 
3. Основные этапы информационных исследований 

 
Тема 2.2. Принципы организации поисково-исследовательской, 
экспериментальной работы  

Цель: развитие навыков по осуществлению эффективного поиска 
информационных ресурсов в сфере науки и образования в современных информационно-
поисковых системах  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды информационного поиска. Информационно-поисковые системы и 

их возможности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Исследования в библиотечно-информационной сфере. 
2. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
Темы рефератов: 

1. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет. 
2.  Применение поисковых систем в проведении научных исследований 

информационной среды. 
3. Особенности поиска научных и образовательных ресурсов в сети Интернет и базах 

данных центров научно-технической информации. 
 

Раздел 3. Организация педагогического эксперимента в информационно-
образовательной среде школы 
Тема 3.1. Организация педагогического эксперимента: состояние, проблемы, перспективы 

Цель: Изучить современные  технологические схемы организации педагогического 
эксперимента в общеобразовательном учреждении 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Применение методов организации педагогического эксперимента. Основные этапы 

формирования организации педагогического эксперимента 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  
2. Уровни  педагогического эксперимента  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  
Темы рефератов: 

1. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 
2. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 
3. Виды образовательных электронных изданий. 

 
Тема 3.2. Технологические процедуры педагогического эксперимента. 



Цель: изучение конкретно-методологических процедур педагогического 
эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы педагогического исследования. Логическая структура педагогического 

эксперимента 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Логика и этапы педагогического эксперимента  
2. Функции педагогического эксперимента 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  
Темы рефератов: 

1. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов. 
2. Виды образовательных электронных изданий. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

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

 
1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  
2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 
3. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  
4. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и анализом 

статистической информации 
5. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  
6. Основные универсальные операторы, используемые в поисковых системах. 
7. Основные виды информационных исследований 
8. Основные этапы информационных исследований 
9. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 
10. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы.  
11. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 

экспериментальных данных в научно-профессиональных целях. 
12. Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 

экспериментальных данных в образовательных целях. 
13. Уровень информатизации и профессиональной деятельности ученых гуманитариев 

в мире и в России.  
14. Программные и технические средства презентационных технологий 
15. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Предпринимательство в информационной сфере.  
2. Перспективы развития информационного бизнеса в мировой экономике  
3. Программа «Европейская информационная инфраструктура».  
4. Российские информационные образовательные ресурсы и системы: структура, 
технологии и практика взаимодействия. 
5. Международные информационные образовательные ресурсы и системы.  



6. Проблемы проектирования и разработки электронных энциклопедических 
ресурсов в современном образовании. 
7. Проблемы внедрения и применения электронных образовательных ресурсов в 
современном школьном образовании  
8. Виды образовательных электронных изданий. 
9. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских 
школах и вузах.  
10. Крупнейшие образовательные информационные порталы России. 
11. Образовательные программные продукты российского рынка электронных 
обучающих систем  
12. Программные среды создания образовательных информационных ресурсов. 
13. Психологические особенности восприятия электронной информации. 
14. Возможности, преимущества и недостатки программной среды Moodle для 
создания образовательных учебных комплексов. 
15. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 3. 

1. Применение графических редакторов для представления  результатов анализа 
данных педагогического эксперимента  

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы; 

3. Информационная образовательная среда; назначение и свойства; 
4. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды; 
5. Метаданные для информационных ресурсов сферы образования; 
6. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной 

образовательной среды. 
7. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной 

образовательной среде. 
8. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в 

условиях использования информационной образовательной среды. 
9. Информационно-образовательная среда в формировании субкультуры студентов; 
10. Развитие информационно-правовой культуры студентов в информационно-

образовательной среде; 
11. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы 

образования. 
12. Понятие сетевого взаимодействия в трудах отечественных учёных; 
13. Роль сетевых технологий в реализации программы информатизации высшего 

образования; 
14. Проблемы развития технологий сетевого взаимодействия в образовании; 
15. Сетевое взаимодействие в инклюзивном образовании; 

Перечень ресурсов 

1. Библиотека конгресса США – U.S. Library of Congress 

http://www.loc.gov/index.html 
2. Онлайновая библиотека журнальных статей 

http://findarticles.com 
3. Онлайновая библиотека книг и журнальных статей 

http://www.thefreelibrary.com 
4. http://www.sciencedirect.com/ 



Guest Access 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
контрольные вопросы и задания. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 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-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК 6.1 Применяет знание о 
собственных ресурсах и их пределах 
(личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.) для 
успешного выполнения порученной 
работы 

Этап формирования 
знаний 

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 

Этап формирования 
умений 

УК 6.3 Реализует намеченные цели  
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 

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-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 



материала, логика и 
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 -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-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 -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 

УК-6 Этап 
формирования 
навыков и 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 



получения опыта.  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. 

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 учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 
 
1. Понятие  научной информации. 
2. Исследовательская работа и исследовательская деятельность 
3. Научная деятельность ученого 
4. Специфика исследовательской деятельности учителя 
5. Методы научного исследования 
6. Педагогическая информатика как научная дисциплина 
7. Специальные методы и условия педагогического исследования. 
8. Педагогический эксперимент, как основа педагогического исследования. 
9. Возникновение и развитие метода педагогического эксперимента, и его место в 

ходе педагогического исследования.  
10. Понятие информационной среды учебного заведения 
11. Базы и банки педагогической информации 
12. Современные тенденции развития информационной среды в контексте 

проведения научных исследований 
13. Программа педагогического исследования  
14. Понятийный аппарат педагогического исследования: замысел, противоречие и 

гипотеза.  
15. Организация научно-исследовательской работы 
16. Источники информации 
17. Информационные технологии в теоретических исследованиях, в научном 

эксперименте. 
18. Информационные технологии в моделировании. 
19. Информационное исследование: понятие, виды, стратегии  
20. Применение поисковых систем в проведении научных исследований 

информационной среды. 
21. Основные направления использования компьютерных технологий в научных 

исследованиях и образовании. 



22. Применение методов организации педагогического эксперимента.  
23. Основные этапы формирования организации педагогического эксперимента  
24. Параметры и условия эффективности педагогического эксперимента  
25. Уровни  педагогического эксперимента  
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): Назвать виды образовательного контента для дистанционной  работы 
обучающегося. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата 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 в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

5.1.1. Основная литература 
1. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450098  

2. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454299  

3. 5.1.2. Дополнительная литература 
1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452322 
2. Носс, И. Н.   Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство 



Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-3681-0. https://urait.ru/catalog/426255 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

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/librar
y 
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-

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 



популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы планирования и анализа 
эксперимента в педагогике и психологии» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ 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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) .  
 

5.4.3. Информационно-справочные системы. 
 

6. 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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
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 http://www.book.ru 



система, коллекция электронных 
версий книг. 

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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы планирования и анализа 
эксперимента в педагогике и психологии» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 –
Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 



Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); персональными компьютерами с необходимым программных 
обеспечением и выходом в 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 «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» 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 учебной дисциплины «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» предусмотрено применение электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» 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 «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике 

и психологии» 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 
 
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ» заключается в освоении обучающимися профессиональных знаний о порядке 
разработки и реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретении способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формировании готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение понятия образовательной программы и видов образовательных программ; 
2. освоение нормативно-правовой базы и технологий проектирования образовательных 

программ; 
3. постижение сущности, основных положений и принципов системно-деятельностного 

подхода как методологической основы проектирования программ; 
4. изучение понятия, целей, задач, видов, примерных структур и назначения 

дополнительных образовательных программ; 
5. изучение понятия, функций, структуры рабочей программы по предмету, требований к 

разработке и алгоритма проектирования рабочей программы по предмету. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата 
Учебная дисциплина «Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной 
формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы критического мышления 
и системного анализа», «Реализация современной социальной политики», «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности», «Педагогика», «Основы 
информационной культуры педагога», «Возрастная и педагогическая психология», 
«Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 

–  «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства»; 
– «Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии»; 
–   педагогическая практика. 
При освоении данной дисциплины необходимы знания, умения и готовности, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 
Знания: современных средств информационно-коммуникационных технологий при 

проведении педагогических исследований; методологических основ учебной и воспитательной 
деятельности; стандартных методов и технологий, позволяющих решать задачи проектирования 
образовательной среды; принципов организации совместной и индивидуальной учебной и 
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воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; 

Умения: самостоятельно выбирать методологические подходы к организации 
совместной и индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 
том числе с особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности; анализировать и применять методы психолого-педагогического проектирования 
образовательной среды; 

Навыки: проведения проектирования образовательной среды (в том числе совместной и 
индивидуальной деятельности); организовывать, прогнозировать и проводить анализ учебной и 
воспитательной деятельности.  

Данные дисциплины логически и содержательно-методически взаимосвязаны с другими 
дисциплинами ОПОП (общекультурного, общепрофессионального и профессионального 
модулей), в отношении как формируемых компетенций, так и компетенций, необходимых при 
освоении последующих дисциплин и приобретенных в результате освоения данной.  

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы – программы бакалавриата  

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой – программой бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
Категория 

компетенци
й 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Разработка 
основных и 
дополнительн
ых 
образователь
ных 
программ 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 
закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; 
роль и место образования в жизни личности и 
общества; основы дидактики; основные 
принципы деятельностного подхода; виды и 
приемы современных образовательных 
технологий; пути достижения 
образовательных результатов в области ИКТ 
ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 
образовательные системы и образовательные 
технологии; разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде 
ОПК 2.3 Владеет: приемами разработки и 
реализации программ учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной 
программы; средствами формирования 
умений, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – 
ИКТ); действиями реализации ИК технологий, 
отражая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности: на уровне 
пользователя, на общепедагогическом уровне; 
на уровне преподаваемого/ых предметов 



 6 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 3 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час)    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 
Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4,5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками (по видам учебных занятий) (всего): 

24 24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Учебные занятия семинарского типа 6 6 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ИКР 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

Контроль промежуточной аттестации (час)  4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 
2.2 Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа 
обучающихся с 

педагогическими работниками  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 И
К

Р
 

Раздел 1. Образовательные программы 
учреждений дополнительного образования 
детей. Типология программ. 

21 10 11 2 4 0 5 
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Раздел 2. Функции образовательной 
программы. Общие требования к 
образовательным программам. 

21 10 11 2 4 0 5 

Раздел 3. Нормативно-правовая база и 
методологическая основа проектирования и 
реализации дополнительных 
образовательных программ. 

21 10 11 2 4 0 5 

Раздел 4. Теоретические и практические 
аспекты реализации дополнительных 
образовательных программ в области 
музыки. 

21 10 11 2 4 0 5 

Раздел 5. Теоретические и практические 
аспекты проектирования рабочих программ 
и методического обеспечения 
дополнительного образования. 

24 14 10 4 2 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

 

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Общий объем часов по дисциплине  108 54 54 12 18 0 24 
 

Заочной формы обучения 

 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
т

и
ч

ес
к

и
 з

ан
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 И

К
Р

 
Раздел 1. Образовательные программы 
учреждений дополнительного образования 
детей. Типология программ. 

20 16 4 0 2 0 2 

Раздел 2. Функции образовательной 
программы. Общие требования к 
образовательным программам. 

20 16 4 2 0 0 2 

Раздел 3. Нормативно-правовая база и 
методологическая основа проектирования и 
реализации дополнительных 
образовательных программ. 

20 16 4 0 2 0 2 

Раздел 4. Теоретические и практические 
аспекты реализации дополнительных 
образовательных программ в области 
музыки. 

20 16 4 2 0 0 2 

Раздел 5. Теоретические и практические 
аспекты проектирования рабочих программ 
и методического обеспечения 

24 16 8 2 2 0 4 
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дополнительного образования. 
Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

    4 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем часов по дисциплине  108 80 24 6 6 0 12 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всег

о  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акад
емич
еска

я 
акти
внос
ть, 
час 

Форма 
академической 

активности 

Вып
олне
ние 

прак
т. 

зада
ний, 
час 

Форма 
практич
еского 

задания 

Рубеж
ный 

текущ
ий 

контр
оль, 
час 

Форма 
рубежног

о 
текущего 
контроля 

Раздел 1. Образовательные 
программы учреждений 
дополнительного образования 
детей. Типология программ. 11 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

5 
доклад 

1 
устный 
опрос 

Раздел 2. Функции 
образовательной программы. 
Общие требования к 
образовательным программам. 11 

5 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

5 

доклад 
1 

устный 
опрос 

Раздел 3. Нормативно-
правовая база и 
методологическая основа 
проектирования и реализации 
дополнительных 
образовательных программ. 

11 

5 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

5 

доклад 
1 

Кейс-
задание 

Раздел 4. Теоретические и 
практические аспекты 
реализации дополнительных 
образовательных программ в 
области музыки. 

11 

5 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

5 

доклад 
1 

Кейс-
задание 

Раздел 5. Теоретические и 
практические аспекты 
проектирования рабочих 
программ и методического 
обеспечения дополнительного 
образования. 

10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

4 
доклад 

2 
Тест 
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Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

54 24  24  6   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

54 24  24  6   

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всег

о  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акад
емич
еска

я 
акти
внос
ть, 
час 

Форма 
академической 

активности 

Вып
олне
ние 

прак
т. 

зада
ний, 
час 

Форма 
практич
еского 

задания 

Рубеж
ный 

текущ
ий 

контр
оль, 
час 

Форма 
рубежног

о 
текущего 
контроля 

Раздел 1. Образовательные 
программы учреждений 
дополнительного образования 
детей. Типология программ. 16 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

12 
доклад 

2 
устный 
опрос 

Раздел 2. Функции 
образовательной программы. 
Общие требования к 
образовательным программам. 15 

2 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

12 

доклад 
1 

устный 
опрос 

Раздел 3. Нормативно-
правовая база и 
методологическая основа 
проектирования и реализации 
дополнительных 
образовательных программ. 

15 

2 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

12 

доклад 
1 

Кейс-
задание 

Раздел 4. Теоретические и 
практические аспекты 
реализации дополнительных 
образовательных программ в 
области музыки. 

15 

2 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

12 

доклад 
1 

Кейс-
задание 

Раздел 5. Теоретические и 
практические аспекты 
проектирования рабочих 
программ и методического 
обеспечения дополнительного 
образования. 

19 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ИКР 

14 
 

1 
Тест 

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

80 12   62   6   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

80 12   62   6   

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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Раздел 1. Образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей. Типология программ. 

Цель: освоение обучающимися профессиональных знаний о порядке разработки и 
реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретение способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формирование готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятия образовательной программы учреждения дополнительного образования детей. 

Отличия от образовательной программы педагога дополнительного образования. Содержание 
программы: цели и ценности образования в образовательном учреждении; учебный план 
учреждения, реализующий заявленные цели; совокупность профильных образовательных 
программ: учебных, досуговых, спортивно-оздоровительных, исследовательских и др., 
отвечающим образовательным  потребностям ребенка, направленных на его самореализацию, 
достижения им определенного уровня образованности, развития и адаптации. Программа 
педагога – составная часть образовательной программы учреждения, поэтому должна строиться 
с учетом главных направлений деятельности учреждения, сложившихся в нем традиций, 
имеющейся материально-технической базы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая программа. 
2. Частная программа. 
3. Индивидуальная программа. 
4. Примеренная программа. 
5. Экспериментальная программа. 
6. Авторская программа.  
Практическое задание к разделу 1: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 1: 
1. Критерии статуса примерной программы 
2. Признаки авторской программы.  
3. Специфика адаптированной образовательной программы. 
4. Базовые компоненты образовательной программы.  
5. Организационно-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования. 
6. Уровневая дифференциация программ.  
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 2. Функции образовательной программы. Общие требования к 

образовательным программам.  
Цель: освоение обучающимися профессиональных знаний о порядке разработки и 

реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретение способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формирование готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Нормативная функция означает, что образовательная программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме. Функция целеполагания заключается в том, 
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что в программе определяются те цели и ценности, ради достижения которых она введена в 
учебный план учреждения. Функция фиксации определяет состав элементов содержания, 
подлежащих усвоению детьми. Процессуальная функция означает, что в программе 
определяется логическая последовательность усвоения материала, основные формы и методы 
обучения детей. Оценочная функция определяет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки. Общие требования к образовательным программам:  

• Единство методологических основ построения учебных программ. 
• Соответствие современному уровню развития науки, техники, культуры, 

искусства. 
• Взаимосвязь с другими образовательными программами в рамках 

образовательной программы учреждения, отражение целостного (не фрагментарного) объема 
знаний. 

• Включение в программу всех элементов содержания, необходимых и достаточных 
для реализации поставленных целей. 

• Конкретность определения знаний, умений и навыков, приобретаемых 
воспитанником. 

• Преемственность элементов содержания программы. 
• Соответствие требованиям системности и преемственности в построении 

образовательного процесса. 
• Направленность на развитие природных способностей ребенка, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, его социальной адаптации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

программ. 
2. Нормативно-правовые основания разработки Программы 
3. Оформление и содержание структурных элементов Программы 
4. Оформление титульного листа Программы  
5. Пояснительная записка образовательной программы. 
6. Содержание программы (общие принципы).  
Практическое задание к разделу 2: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 2: 
1. Учебно-тематические планы дополнительных программ (сравнительная 

характеристика). 
2. Вводный и ознакомительный уровни программ дополнительного образования: 

сравнительная характеристика. 
3. Базовая программа дополнительного образования. 
4. Углубленная программа дополнительного образования в области музыкального 

искусства.  
5. Особенности организации образовательного процесса по Программам 
6. Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования  
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 3. Нормативно-правовая база и методологическая основа проектирования и 

реализации дополнительных образовательных программ 
Цель: освоение обучающимися профессиональных знаний о порядке разработки и 

реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретение способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формирование готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Нормативно-правовая база и методологическая основа проектирования образовательных 

программ. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. Понятие 
образовательной программы и виды образовательных программ. Основные источники 
проектирования образовательных программ. Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования и среднего (полного) общего образования (ФГОС 
3++) как нормативно-правовая база проектирования основных образовательных программ. 
Отличия Федеральных государственных образовательных стандартов от государственных 
образовательных стандартов. Критерии готовности образовательной организации к переходу на 
ФГОС 3+ и ФГОС 3++. Сущность, основные положения, принципы системно-деятельностного 
подхода как методологической основы Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 
Отличительные характеристики традиционного образовательного процесса и образовательного 
процесса в условиях внедрения ФГОС (по цели образования, характеру постановке цели и задач 
урока, ориентации, содержанию образования, используемым технологиям, формам и методам 
обучения, формам организации познавательной деятельности обучающихся, роли учителя, 
позиции обучающегося, отношению/взаимодействию педагога и обучающихся, завершению 
занятия, образовательным результатам). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 
2. Нормативно-правовая база проектирования образовательных программ. 
3. Системно-деятельностный подход как методологическая основа проектирования 

образовательных программ. 
4. Сущность и отличительные характеристики традиционного образовательного 

процесса и образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 
5. ФГОС специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 
Практическое задание к разделу 3: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 3: 
1. Нормативно-правовые документы в области дополнительного образования.  
2. Инновационные педагогические технологии, отраженные во ФГОС.  
3. Стандарт качества муниципальной услуги в области образования 

«Дополнительное  образование в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ» как нормативный документ.  

4. Направленность содержания образовательных программ. 
5. Современные образовательные технологии и их отражение в программах ДО. 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – кейс-задание 
Задание 1. Составьте банк нормативно-правовой базы проектирования образовательных 

программ. 
Задание 2. Составьте таблицу «Отличительные характеристики ФГОС 3+ от ФГОС 3++». 
Задание 3. Составьте таблицу «Системно-деятельности подход в образовании». 
Задание 4. Составьте таблицу «Компетентностный подход в образовании». 
Задание 5. Составьте таблицу «Отличительные характеристики традиционного 

образовательного процесса и образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 3++». 
 
Раздел 4. Теоретические и практические аспекты реализации дополнительных 

образовательных программ в области музыки 
Цель: освоение обучающимися профессиональных знаний о порядке разработки и 

реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретение способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формирование готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
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необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, структура, содержание и назначение примерных основных образовательных 

программ. Понятие основной образовательной программы, цель и задачи реализации основной 
образовательной программы, принципы и основные подходы к проектированию основной 
образовательной программы, планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы; общая характеристика системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, разделы основной 
образовательной программы, система условий реализации основной образовательной 
программы. Этапы проектирования основной образовательной программы и их основное 
содержание. Понятие, цель, задачи, виды, примерная структура и назначение дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Примерная основная образовательная программа как комплексный документ. 
2. Основная образовательная программа как комплексный проект. 
3. Основные подходы и принципы проектирования основной образовательной 

программы образовательной организации. 
4. Дополнительная общеобразовательная программа как комплексный проект. 
5. Структура образовательной программы в сфере художественного творчества. 
6. Технология разработки образовательной программы. 
Практическое задание к разделу 4: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 4: 
1. Типовой алгоритм программирования.  
2. Структура типовой программы: концептуальный, учебно-методический, 

контрольно-методический и справочный блоки.  
3. Прогнозируемый результат реализации программы (формы и методы диагностики 

и контроля). 
4. Учебно-методический план (тематический план) программы. 
5. Содержание программы (формы и методы организации деятельности). 
6. Требования к содержанию разделов образовательной программы. 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – кейс-задание 
Задание 1. Разработайте отдельные компоненты одного из разделов основной 

образовательной программы (на выбор). 
Задание 2. Разработайте рабочую программу по предмету «Электронная музыка». 
Задание 3. Составьте таблицу «Элективный курс», включающую следующие параметры: 

цель, типологические черты, структура рабочей программы элективного курса. 
Задание 4. Составьте таблицу «Факультативный курс», включающую следующие 

параметры: цель, типологические черты, структура рабочей программы факультативного курса. 
Задание 5. Составьте таблицу «Курс внеурочной деятельности», включающую в себя: 

цель, типологические черты, структуру рабочей программы курса внеурочной деятельности. 
 
Раздел 5. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочих 

программ и методического обеспечения дополнительного образования  
Цель: освоение обучающимися профессиональных знаний о порядке разработки и 

реализации дополнительных образовательных программ, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
приобретение способности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
методики обучения, формирование готовности педагогического проектирования 
дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
необходимых для осуществления профессиональной педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и виды рабочих программ. Понятие, функции, структура рабочей программы по 

предмету, требования к разработке рабочей программы по предмету; алгоритм проектирования 
рабочей программы по предмету. Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей 
программы элективного курса. Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей 
программы курса внеурочной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы по 

предмету. 
2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 
3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса. 
4. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 
Практическое задание к разделу 5: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 5: 
1.  Нормативно-правовые и экономические основания проектирования 

дополнительных программ. 
2. Технологические аспекты проектирования дополнительных программ. 
3. Формы структурных элементов дополнительных программ. 
4. Экономические подходы к проектированию дополнительных программ. 
5. Порядок проверки и утверждения дополнительных .программ. 
6. Организационная модель проектирования дополнительных программ. 
Рубежный контроль к разделу 5: 
Форма рубежного контроля – тест 

 
Тест 

№ 1. Выбрать правильный ответ: 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и…  
 утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность  
 утвержденной вышестоящей организацией  
№ 2. Дописать недостающее: 
3 апреля 2012 года утверждена концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых ....  
№ 3. Выбрать правильный ответ:  
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительное образование как вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека, на приобретение в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций,… 

 сопровождается повышением уровня образования  
 не сопровождается повышением уровня образования  
№ 4. Выбрать правильный ответ:  
Организация деятельности учащихся, направленная на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы, согласно профессиональному стандарту, включает:  
 организацию и подготовку досуговых мероприятий  
 анализ и интерпретация результатов педагогического контроля  
 умение готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы  
№ 5. Выбрать два правильных ответа:  
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Статья 2 главы 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
понятие образование включает:  

 единый целенаправленный процесс воспитания и обучения...  
 процесс, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства  
 процесс стихийной социализации  
 процесс преподавания  
№ 6. Выбрать правильный ответ:  
Статья 2 главы 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

рассматривает деятельность, направленную на развитие личности как…  
 социализацию  
 образование  
 воспитание  
 саморазвитие  
№ 7. Выбрать правильный ответ:  
К знаниям, необходимым в организации деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы относятся:  
 Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования)  
 Законодательство Российской Федерации об образовании и персональных данных  
 Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных программ  
 Все ответы верны  
№ 8. Установите соответствие:  
Образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности: 

дошкольные образовательные 
организации 

дополнительные общеразвивающие программы 

общеобразовательные 
организации 

образовательные программы дошкольного 
образования, дополнительные общеобразовательные 
программы, программы профессионального обучения 

профессиональные 
образовательные организации 

дополнительные общеобразовательные программы, 
дополнительные профессиональные программы 

организации дополнительного 
образования 

образовательные программы дошкольного 
образования, программы профессионального 
обучения 

№ 9. Выбрать два правильных ответа:  
Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы…  
 воспитанники  
 учащиеся  
 обучающиеся  
 ученики  
№ 10. Выбрать правильный ответ:  
В образовательных организациях запрещается привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей)…  

 к труду, не предусмотренному образовательной программой  
 к труду, предусмотренному образовательной программой  
№ 11. Выбрать правильный ответ:  
Статья 44 главы 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами отдает:  
 государству  
 образовательной организации  
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 общественной организации  
 родителям (законным представителям)  
№ 12. Дописать недостающее:  
Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением…  

№ 13. Дописать недостающее:  
Преподавание по дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется 

на основе Федеральных государственных…  
№ 14. Выбрать правильный ответ:  
После 30–45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее  
 10 мин.  
 15 мин.  
 20 мин  
 1 часа  
№ 15. Выбрать правильный ответ:  
Занятия в организациях дополнительного образования для детей до 16 лет начинаются не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее:  
 20 часов  
 21 часа  
 23 часов  
 19 часов  
№ 16. Выбрать правильный ответ:  
Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни…  
 не более 4 академических часов в день  
 не более 5 академических часов  
 не менее 4 академических часов  
№ 17. Установить соответствие между понятиями и определениями:  
Формы организации деятельности детей в учреждениях дополнительного образования  
Кружок Детское объединение, содержание деятельности которого 

связано с определенным видом искусства или художественного 
творчества 

Клуб Детское объединение, в образовательной деятельности которого 
лежит конкретная область научных знаний или 
междисциплинарная проблема 

Студия Вручается сертификат об окончании 
Школа Традиционная, базовая форма объединения детей по интересам 
Лаборатория Детское объединение, имеющее органы детского 

самоуправления 
Мастерская Ориентация на достижение высокого уровня мастерства в 

прикладном творчестве или искусстве 
№ 18. Выбрать правильный ответ:  
Совокупность знаний, умений и навыков, способов творческой деятельности, 

ценностных ориентиров, необходимых каждому человеку независимо от его профессии – это…  
 общее образование  
 высшее образование  
 дополнительное образование  
 воспитание  
№ 19. Дописать недостающее:  
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Социализация обучающихся должна осуществляться в совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой... 
образования.  

№ 20. Дописать недостающее:  
Система диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением определенной 
Программы – это ...  

№ 21. Выбрать правильный ответ:  
Обучение по индивидуальному учебному плану в организации дополнительного 

образования регламентируется:  
 локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  
 Федеральным государственным образовательным стандартом  
№ 22. Выбрать правильный ответ:  
Добровольное, самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе – это… 

 общественное объединение  
 юридическое лицо  
 случайная группа  
 холдинг  
№ 23. Дописать недостающее:  
Основная задача государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы состоит в создании условий для повышения 
гражданской … за судьбу страны  

№ 24. Выбрать два правильных ответа:  
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении определяются:  
 направленностью дополнительных общеобразовательных программ  
 локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  
 Законом об образовании в РФ  
 ФГОС  
№ 25. Выбрать правильный ответ:  
Полное название документа: Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях ... в 

Российской федерации»… 
 прав человека  
 прав ребёнка  
 свободы личности  
№ 26. Выбрать три правильных ответа:  
Педагог дополнительного образования, в соответствии с требованиями единого 

квалификационного справочника, должен знать:  
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации  
 основы дефектологии, психотерапии  
 технологии педагогической диагностики  
 теорию и методы управления образовательными системами  
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения  
№ 27. Выбрать правильный ответ:  
Молодежное общественное объединение – это объединение граждан в возрасте до 30 

лет, объединившихся на основе общности…  
 интересов  
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 учебной успеваемости  
 возраста  
 состояния здоровья  
№ 28. Выбрать правильный ответ:  
Детское общественное объединение – это объединение граждан, в которое входят 

граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для…  
 совместной деятельности  
 совместного времяпровождения  
 совместного отдыха  
№ 29. Выбрать правильный ответ:  
Форма освоения дополнительных образовательных программ при минимальной 

организации образовательного процесса или полном отсутствии руководства этим процессом со 
стороны педагогических работников – это…  

 самообразование  
 сопровождение  
 коучинг  
 фасилитация  
№ 30. Выбрать правильный ответ:  
По целевой направленности дополнительные образовательные программы могут быть: 

учебно-познавательные, общекультурные, прикладные и профессиональной подготовки, 
специальные, а также…  

 досуговые  
 временные  
 закрытые  
 открытые 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет в 5-м семестре (очка) в 3 семестре (заочка), 
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-2 Способен 
участвовать в 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 

ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных систем; роль и 
место образования в жизни 
личности и общества; основы 
дидактики; основные принципы 
деятельностного подхода; виды и 
приемы современных 
образовательных технологий; 
пути достижения 
образовательных результатов в 
области ИКТ 

Этап формирования 
знаний 
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технологий) ОПК 2.2 Умеет: 
классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные технологии; 
разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основных 
и дополнительных 
образовательных программ в 
реальной и виртуальной 
образовательной среде 

Этап формирования 
умений 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 
разработки и реализации 
программ учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы; средствами 
формирования умений, 
связанных с информационно-
коммуникационными 
технологиями (далее – ИКТ); 
действиями реализации ИК 
технологий, отражая 
профессиональную ИКТ-
компетентность 
соответствующей области 
человеческой деятельности: на 
уровне пользователя, на 
общепедагогическом уровне; на 
уровне преподаваемого/ых 
предметов 

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-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 
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материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения –7–8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала – 5–6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки – 0–4 балла. 

ОПК-2 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 

ОПК-2 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 
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излагать материал. 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 

учебной дисциплине 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 
2. Нормативно-правовая база и методологическая основа проектирования 

образовательных программ. 
3. Понятие образовательной программы и виды образовательных программ. 
4. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования и среднего 
(полного) общего образования как нормативно-правовая база проектирования основных 

образовательных 
программ. 
5. Отличия Федеральных государственных образовательных стандартов от 

государственных образовательных 
стандартов. 
6. Критерии готовности образовательной организации к переходу на ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 
7. Сущность, основные положения, принципы системно-деятельностного подхода как 

методологической основы 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего (полного) 
общего образования. 
8. Отличительные характеристики традиционного образовательного процесса и 

образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС (по цели образования, характеру постановке цели и задач 

урока, ориентации, 
содержанию образования, используемым технологиям, формам и методам обучения, 

формам организации 
познавательной деятельности обучающихся, роли учителя, позиции обучающегося, 

отношению/взаимодействию 
педагога и обучающихся, завершению занятия, образовательным результатам). 
9. Понятие, структура, содержание и назначение примерных основных образовательных 

программ. 
10. Сущностные, целевые, содержательные характеристики основной образовательной 

программы 
11. Принципы и основные подходы к проектированию основной образовательной 

программы. 
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12. Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной 

программы. 
13. Условия реализации основной образовательной программы. 
14. Этапы проектирования основной образовательной программы и их основное 

содержание. 
15. Понятие, цель, задачи, виды, примерная структура и назначение дополнительной 

общеобразовательной 
программы. 
16. Понятие, функции и структура рабочей программы по предмету 
17. Требования к разработке рабочей программы по предмету. 
18. Алгоритм проектирования рабочей программы по предмету. 
19. Понятие, цель, типологические черты и структура рабочей программы элективного 

курса. 
20. Понятие, цель, типологические черты и структура рабочей программы курса 
внеурочной деятельности. 
 
Аналитические задания: 
Задание 1. Составьте банк нормативно-правовой базы проектирования образовательных 

программ. 
Задание 2. Составьте таблицу «Отличительные характеристики ФГОС от ГОС» по 

следующим параметрам сравнения: 
- нормативно закрепленное понятие стандарта; 
- основа стандарта; 
- ориентация; 
- цель образования; 
- структура стандарта; 
- структура учебного плана; 
- содержание образования; 
- используемые образовательные технологии и методы обучения; 
- роль учителя; 
- позиция обучающегося; 
- результаты образования. 
Задание 3. Составьте таблицу «Системно-деятельности подход в образовании», 

включающей следующие графы: 
- понятие; 
- сущность; 
- основные положения; 
- принципы; 
- исследователи; 
- основные работы исследователей. 
Задание 4. Составьте таблицу «Компетентностный подход в образовании», включающей 

следующие графы: 
- понятие; 
- сущность; 
- основные положения; 
- исследователи; 
- основные работы исследователей. 
Задание 5. Составьте таблицу «Отличительные характеристики традиционного 

образовательного процесса и образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» по 
следующим параметрам сравнения: 

- цель образования; 
- характер постановке цели и задач урока; 
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- ориентация; 
- содержание образования; 
- используемые технологии, формы и методы обучения; 
- формы организации познавательной деятельности обучающихся; 
- роль учителя; 
- позиция обучающегося; 
- отношение/взаимодействие педагога и обучающихся; 
- завершение занятия; 
- образовательные результаты. 
Задание 6. Разработайте отдельные компоненты одного из разделов основной 

образовательной программы (на выбор): 
- целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы); 
- содержательный (программа развития универсальных учебных действий (тип 

универсальный учебных действий на выбор), рабочая программа учебного предмета, рабочая 
программа элективного курса, рабочая программа факультативного курса, рабочая программа 
курса внеурочной деятельности); 

- организационный раздел (система условий реализации образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта (как минимум одна категория условий (на выбор)). 

Задание 7. Разработайте рабочую программу по предмету, включающую в себя: 
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета; 
- общую характеристику учебного предмета; 
- описание места учебного предмета в учебном плане; 
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 
- планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Задание 8. Составьте таблицу «Элективный курс», включающую следующие параметры: 
- цель; 
- типологические черты; 
- структура рабочей программы элективного курса. 
Задание 9. Составьте таблицу «Факультативный курс», включающую следующие 

параметры: 
- цель; 
- типологические черты; 
- структура рабочей программы факультативного курса. 
Задание 10. Составьте таблицу «Курс внеурочной деятельности», включающую в себя: 
- цель; 
- типологические черты; 
- структура рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине 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 
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образования, программам бакалавриата, программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

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

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам бакалавриата в Российском государственном социальном 
университете.  

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1 Основная литература: 
1. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. 

Бакланова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 160 с. — 
ISBN 978-5-8114-5047-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133820— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Золотарева, А. В.  Методика преподавания по программам дополнительного 
образования детей : учебник и практикум для вузов / А. В. Золотарева, 
Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06274-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/452107 (дата обращения: 08.04.2020). 

3. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования 
в России и за рубежом : учебное пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. 
ред. С.Б. Серяковой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4263-0341-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231  

5.1.2 Дополнительная литература: 
1. Адольф, В. А. Подготовка педагога к поддержке развития духовно-нравственного 

мира детей в дополнительном профессиональном образовании : монография / В. А. 
Адольф, Н. Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 329 с. — ISBN 
978-5-9765-3470-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102617 Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Морозова, Т.М. Задания для педагогического исследования сформированности 
направленности личности близнеца-подростка в системе дополнительного 
образования [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Т.М. Морозова ; 
Под общей редакцией Е. И. Артамоновой. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 
2017. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112534.  

3. Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей : учебник для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный 
редактор Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/452319  

4. Васьков, М.А. Становление института дополнительного профессионального 
образования и его роль в социальном управлении: российский и зарубежный опыт : 
монография / Васьков М.А., Тарасенко Л.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 255 с. — 
ISBN 978-5-4365-1464-2. — URL: https://book.ru/book/934800  

5. Шулева, Е.И. Психолого-педагогическое сопровождение процесса становления 
образа мира подростков в учреждении дополнительного образования: 
Образовательные программы и материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.И. Шулева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 63 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/104934.  

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
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 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» 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 учебной дисциплины 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 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 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 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
5.4.1 Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
5.4.2 Программное обеспечение  
MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
5.4.3 Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе Педагогическое образование в университете имеют доступ 

к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

 
 

№№ 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/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  
 

3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная  https://urait.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 учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование используются: 

Учебная 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), а также демонстрационными 
материалами – комплектом презентаций по темам дисциплины. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена фортепиано; 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
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звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также раздаточными 
материалами для проведения занятий. Кроме того, предусмотрено использование библиотеки 
РГСУ. 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, коллоквиумов, дискуссий, конференций в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Разработка основных и дополнительных образовательных 
программ» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 
в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных образовательных программ» 
представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В рамках учебной дисциплины «Разработка основных и дополнительных 
образовательных программ» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением кафедры 
социологии и философии культуры на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
22.02.2018 № 121. 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 12 
от «3» июля      2020 

года 

01.09.2019 

2. 
 

  

3. 
*  
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